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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требова-
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ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятель-

ности при получении начального общего образования.  

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» — обеспечение выполнения требова-

ний ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем

нодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и позна-

вательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опреде-

лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-

вития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уров

ня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социаль-

ном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношени-

ями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми-

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностно-

го смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышле-

нии, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 



7  

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего об-

разования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  обра

зовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ори

ентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной спе-

цифики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативны-

ми, преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов  

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся под-

готовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать от-

вет на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучаю-

щихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряю-

щем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок ре-

зультатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
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формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирова-

ние определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих це-

лей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи-

тельной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризу-

ющем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  — с по-

мощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научить

ся» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатыва-

ется со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих це-

лей ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентирован-

ные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в ма-

териалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиже-

ний и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучаю-

щихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-
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ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся плани-

руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начально-

го общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном 

языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-

ности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-



10  

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-

ствия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, вы-

деления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер зна-

ет и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
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формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризо-

вать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, от-

вечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 



14  

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные резуль

таты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в ком-

пьютере. 

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

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат ви-

деозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, запи-

сывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и эксперимен-

тах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепо-

чек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, ис-

пользовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или после-

довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностя-

ми компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз-

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 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, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-
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терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни-

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на ос-

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально от-

зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы эле-

ментарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 
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тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

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 произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

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; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь-

ность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей 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 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-

зованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 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 
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некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно-

шения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-

вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

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 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
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сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетво-

рение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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 коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предме-

та; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедий-

ного продукта (мультфильма). 

 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Выпускник научится: 

• выделять, группировать, классифицировать слова, связанные с особенностями 

восприятия и отношений между людьми, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, называющие природные яв-

ления и растения, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, связанные с качествами и 

чувствами людей, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, называющие родственные 

отношения, объяснять их лексическое значение; 

• находить в тексте сказочные образы, эпитеты, сравнения; 

• находить в тексте заимствованные слова, объяснять их лексическое значение; 

• понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• осознанию языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
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• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 

• правильно и  уместно употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

• уместно употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в 

современных ситуациях речевого общения; 

• правильно употреблять русские пословицы и поговорки, крылатые выражения 

в  современных ситуациях речевого общения; 

 Язык в действии 

Выпускник научится: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• произносить слова с правильным ударением; 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка:  

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее  точно со-

ответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

• правильно употреблять отдельные грамматические формы имен существитель-

ных (формы множественного числа); 

• употреблять глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у кото-

рых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, свя-

занные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательно-

го в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в чис-

ле‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических оши-

бок; 

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значе-

ния слова,  для уточнения нормы формообразования; 

• использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

• использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать 

учебные этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

• использовать орфографические словари для определения нормативного напи-

сания слов; 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского ли-

тературного языка;  

• соблюдению на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литера-

турного языка (в рамках изученного);  

• обогащению активного и пассивного словарного запаса, расширению объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• совершенствованию умений пользоваться словарями:  
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Секреты речи и текста 

Выпускник научится: 

• различным приемам слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа; 

• владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.), определению языковых особенностей текстов; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• информационной переработке прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказу с изменением лица;  

• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации;  

• созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставлению чернового и отредактированного текстов. 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета:  

• соблюдению принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского ре-

чевого этикета;  

• различению этикетных форм обращения в официальной и неофициальной рече-

вой ситуации;  

• использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и за-

вершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

• умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, сред-

ство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникатив-

но-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской ли-

тературы; 
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осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентифика-

ции; для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, пози-

цию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, оли-

цетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анали-

за и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, дока-

зывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание про-

читанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) про-

изведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
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читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 
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восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

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 практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-
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му 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использовани-

ем 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лем 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) 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.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
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ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 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 отноше-

ния 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 со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 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; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, со-

циума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 
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появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способ-

ны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; переда-

вать 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 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

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 (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
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изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-



40  

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-

сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполня-

емых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле-

ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррек-

ции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб

служивание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирую-

щие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так-

же познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали-

за, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю-

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способству-

ют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержатель

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основны-

ми функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
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вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой програм-

мы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников об-

разования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-

ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
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учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа

тов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко-

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других лю-

дей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных про-

грамм развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образова-

тельной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитатель-

но-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, регио-

нальной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ-

ную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образо-

вания, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен-

тов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-
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ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и из-

мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-

ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чте-

нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, до-

пущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и ре-

гулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использо-

вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо-

ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнару-

живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающе-

гося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплекс-

ных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собе-

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-

нии объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы началь-

ного образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уро-

вень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отне-

сен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обуча-

ющимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целе-

направленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-

ством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-

тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-

формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются че-

рез специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и мате-

матическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложе-

ниями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-

ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий но-

сит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценно-

го личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто-

рии обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его ис-
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пользования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивиду-

альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоор-

ганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей систе-

мы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю-

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной орга-

низации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-

ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-

ния. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-

стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа-

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще-

го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для продолжения об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров-

ня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овла-

дения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего об

разования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-
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бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального обще

го образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики об-

разовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной органи-

зации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  об-

разовательной организации начального общего образования является регулярный монито

ринг результатов выполнения итоговых работ. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) кон-

кретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработ-

ки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-

чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-

тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-

ловеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче-

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность кото-

рых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфи-

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-

ного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

метных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее це-

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностно-

го и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-

бой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, дру-

гими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо-

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуа-

тивно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму-
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никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб-

ных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпе-

вают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проекти-

рует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо-

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к ре-

зультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с прио-

ритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве-

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
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смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования граж-

данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении за-

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-

щих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; озна-

комление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни 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 фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-

ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей 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 из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природно-

го и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделиро-

вание является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию 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, 
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искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуж-

дения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-

ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 
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на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе осво-

ения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву-

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви-

дов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые 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 предложен-

ных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 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 отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной  и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 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; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустой-

чивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, модели-

рования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта обра-

зовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
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определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-

боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо-

ты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 

этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-

дробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
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важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе ин-

струментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- 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 систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых резуль-

татов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различ-

ных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструмен-

ты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до

школьного к начальному и от начального к основному общему обра

зованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пе-

реживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образо-

ванию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способно-

стью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в спо-

собности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и про-

гнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
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сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразуме-

вающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семанти-

ческой сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на исполь-

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей-

ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-

ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 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 обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

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 сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, 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 уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ-

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

4) приложение. 

 

2.2.2. Русский язык 

1. Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русско-

го народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выпол-

нения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опреде-

лённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
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•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по задан-

ному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозна-

чающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя). 

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Феде-

рации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополне-

нии словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Учащийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последо-

вательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за факта-

ми и явлениями языка. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего соглас-

ного звука. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Учащийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — аг-

ник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового сло-

варя; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, дей-

ствие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков пред-

метов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Учащийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 



76  

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выби-

рать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правила-

ми. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простей-

шие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при спи-

сывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достоя-

ние русского народа — русский язык; 
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•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их род-

ному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельно-

сти; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в пове-

дении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести 

и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выпол-

нения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные ууд 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотруд-

ничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в ис-

точниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность про-

изводимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные ууд 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с по-

ставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учеб-

ных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
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•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учи-

теля (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков 

(в процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по задан-

ным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определе-

ния; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассужде-

ния в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные ууд 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не пе-

ребивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить по-

нятные для партнёра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и пози-

цию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное от-

ношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•Понимание значения русского языка как государственного 

языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского наро-

да и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского 

народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфо-

графических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 
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•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фоне-

тика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Учащийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие 

к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последователь-

ность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их запи-

сывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по ри-

сунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам;  

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый —  мягкий, парный — не-

парный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

раметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова 

по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и ор-

фоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Учащийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 
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•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокорен-

ные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать род-

ственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Учащийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), во-

просы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён суще-

ствительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и упо-

требление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, ке-

фир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; вы-

делять предложения из речи; 
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•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие пред-

ложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударени-

ем и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; •прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правила-

ми. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граж-

данина России; 
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• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному до-

стоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чте-

нию и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созда-

нию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятель-

ности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзыв-

чивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувство-

вать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружа-

ющих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседни-

ков, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно-

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстника-

ми в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным цен-

ностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словес-

но-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для ре-

шения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 
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• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли-

цами. 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или само-

стоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной лите-

ратуре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информа-

цию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пе-

реводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осо-

знавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несу-

щественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической зада-

чи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на зада-

чи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к об-

щему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной за-

дачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его гра-

мотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как по-

казателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения ком-

муникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового обще-

ния; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из обла-

сти фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии 

и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Учащийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсужда-

емую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 

мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
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• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; вы-

бирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной си-

туацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точ-

ки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения тек-

ста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавли-

вать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразитель-

ность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблю-

дений за фактами и явлениями языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записы-

вать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описатель-

ный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рас-

суждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин-

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или са-

мостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения пра-

вильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 
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• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глу-

хой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми со-

гласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словаря-

ми и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правопи-

сания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произноше-

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям рус-

ского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Учащийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тек-

сту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминоло-

гии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных за-

дач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Учащийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные сло-

ва и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (про-

стые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; нахо-

дить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Учащийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существи-

тельного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагатель-

ного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена при-

лагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представле-

ние); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (пер-

вое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что 

сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов; 
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• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Учащийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их грани-

цы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицатель-

ные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложе-

ния (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отра-

жать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять та-

кие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении слово-

сочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложе-

ния, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложе-

ния; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

- применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65-70 слов); 

- писать под диктовку текст (объёмом 55-60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем време-

ни; 

- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изу-

чению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личност-

ного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению язы-

ка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важно-

сти общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем ин-

дивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальны-

ми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окру-

жающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступ-

ках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудниче-

стве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные зада-

чи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-

ния; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли-

цами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни-

ках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, исполь-

зование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочни-

ками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобра-

зовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических за-

дач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержа-

ние, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно со-

держание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учиты-

вать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с це-

лью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отноше-

ние к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной ре-

чевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы лите-

ратурного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, по-

следовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного обще-

ния. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

•    Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание зна-

чимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); исполь-

зование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательно-

го отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и прави-

лах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависи-

мости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высоко-

го уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуа-

ционными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; вы-

бирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной си-

туацией общения; 

• практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

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

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

возраста; 

• владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить мо-

нологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно оза-

главливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректиро-

вать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного из-

ложения учеником; 
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• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухо-

вого восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записы-

вать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин ху-

дожников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по посло-

вице или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать эле-

менты содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Ин-

тернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или са-

мостоятельно выбранную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически кон-

трастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Выпускник научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные-безударные; согласные 

твёрдые-мягкие, парные-непарные твёрдые-мягкие; согласные глухие-звонкие, 

парные-непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произноше-

ния слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям рус-

ского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоя-

тельно определённым критериям; 
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• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными зна-

ками (в пределах изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

Лексика 

Выпускник научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло-

гизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных за-

дач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без тер-

минологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов попол-

нения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других слов (форм слов, слов с омонимичными 

корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суф-

фикс, (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладение алгорит-

мом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; нахо-

дить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
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• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа при-

ставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суф-

фиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоен-

ных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых вы-

сказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, чис-

ло, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представле-

ние о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных место-

имений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единствен-

ном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представле-

ние о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; пра-

вильно употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
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• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифициро-

вать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предло-

жении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложе-

ния (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложе-

ния; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 
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• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
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е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуацион-

ных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы. 

2. Содержание учебного курса «Русский язык» 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные неде-

ли в каждом классе). 

         Программа по курсу «Русский язык» разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Примерная программа по русскому языку федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по учеб-

ным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. Авторская программа «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий (УМК «Школа Рос-

сии», М.: Просвещение); 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

13. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

       Курс русского языка в начальной школе начинается с обучения грамоте. Обучение гра-

моте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обу-

чение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной 

и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебук-

варного (заключительного). 
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       Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образо-

вания. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы.  

       Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использо-

ванием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова 

по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного зву-

ка. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначаю-

щие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв.  

       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знаком-

ство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначаю-

щими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: ор-

фографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

       Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознатель-

ного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащи-

еся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодар-

ности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение эле-

ментам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникатив-

но-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по под-

готовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

       После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературно-

го чтения.  

        Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содер-

жательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

       Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учиты-

вать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечи-

вает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
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       Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяю-

щие культурный уровень учащихся.  

       Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осо-

знание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

       В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечи-

вает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершен-

ствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и пись-

менной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звуча-

щую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собствен-

ные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации.   Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формиро-

ванию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

       Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реаль-

но существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

       Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологиче-

ской и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, раз-

нообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  

        Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование рече-

вых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст дей-

ственную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), раз-

витию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой ра-

боты. 

       Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложе-

ний в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и рече-

вые навыки. 

       Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эс-
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тетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зави-

симости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интел-

лектуального и речевого развития личности.  

       Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

        Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: сло-

вообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интел-

лектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобще-

ния, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

       Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирова-

ния универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 

значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 

с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

       Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активно-

го анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, си-

стематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработ-

ке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

       Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков рабо-

ты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с инфор-

мацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, 

письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 

классную газету и др.  

       Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позво-

ляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной де-

ятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

        Виды речевой деятельности 

       Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

       Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

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

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 
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       Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

       Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

        Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

       Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

       Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

       Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшеству-

ющего согласного звука. 

      Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

       Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

       Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

       Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных пропис-

ных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

       Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

       Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

      Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.   

Наблюдение над значением слова. 

        Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за-

данной интонацией. 

       Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

       Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

        Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости со-

гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; со-

гласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков.   Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложе-

ниях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетиче-

ский анализ слова. 

       Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

       Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

       Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

       Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

       Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

       Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием со-

гласных в корне. Разбор слова по составу. 

       Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

       Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицательных. 

       Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существи-

тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существитель-

ное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад-

лежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существи-

тельных. Морфологический разбор имён существительных. 
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       Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прила-

гательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 

       Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

      Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

       Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-

нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

       Наречие. Значение и употребление в речи. 

       Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

      Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

      Частица. Частица не, её значение. 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и по-

будительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

      Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказу-

емое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-

нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ про-

стого предложения с двумя главными членами. 

      Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од-

нородными членами. 

      Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

     Сложное предложение(общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 

      Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.     Ис-

пользование орфографического словаря. 

       Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

      Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

       Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ. 

       Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение). 

       Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

       Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

       План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

       Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

       Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

       Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-

нонимов и антонимов. 

       Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-

чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

3. Тематическое планирование.  

                      1 класс 

Тематический раздел 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль 

Добукварныфй пе- 16 ч Модуль - 
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риод 

 

«Школьный 

урок» 

Букварный период 

 

64ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Послебукварный пе-

риод 

 

12ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Самостоятельная работа 

(О.Е.Курлыгина, О.О.Харченко. 

Контрольно-измерительные мате-

риалы. Русский язык. 1 класс. С.3-

9) 

Наша речь 

 

2ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Текст, предложение, 

диалог 

 

3ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Слова, слова, сло-

ва… 

 

3ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Слово и слог. Уда-

рение 

 

5ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Самостоятельная работа 

(О.Е.Курлыгина, О.О.Харченко. 

Кон-трольно-измерительные мате-

риалы. Русский язык. 1 класс. 

С.22-24) 

Звуки и буквы 

 

23 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Самостоятельная работа 

(О.Е.Курлыгина, О.О.Харченко. 

Кон-трольно-измерительные мате-

риалы. Русский язык. 1 класс. 

С.37-39) 

Контрольный словарный диктант. 

Административный контрольный 

диктант. 

Повторение изучен-

ного 

4 ч  - 

               

                          2 класс 

 

Тематический раздел 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Наша речь 

 

2 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Текст 

 

4 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Предложение 10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Контрольное списывание с грам-

матическим заданием по теме 

«Предложение». 
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Слова, слова, слова… 15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Слова, 

слова, слова…». 

Контрольный словарный диктант 

Звуки и буквы 

 

48 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Право-

писание слов с безударным глас-

ным звуком в корне». 

Административный контрольный 

диктант с грамматическим задани-

ем. 

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Право-

писание гласных и согласных в 

корне слова». 

Части речи 51 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное списывание по теме 

«Собственные и нарицательные 

имена существительные». 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный диктант  по теме 

«Имя прилагательное». 

Административный контрольный 

диктант. 

Контрольный словарный диктант. 

Повторение 6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

                   

                            3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Язык и речь 

 

1 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Текст. Предложение. 

Словосочетание  

 

11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

Слово в языке и речи 

 

15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием  по теме «Слово 

в языке и речи». 

Контрольный словарный диктант. 

Состав слова 

 

43 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Право-

писание слов с безударными глас-
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ными в корне и с парными по глу-

хости-звонкости согласными на 

конце слов 

и перед согласным в корне» 

Административный контрольный 

диктант с грамматическим задани-

ем. 

Контрольный словарный диктант. 

Контрольное списывание с грам-

матическим заданием по теме 

«Состав слова». 

Части речи 

 

64 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Мягкий 

знак после шипящих на конце 

имен существительных женского 

рода». 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Имя 

существительное». 

Контрольный словарный диктант. 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме: «Имя 

прилагательное». 

Контрольное изложение. 

Административный контрольный 

диктант с грамматическим задани-

ем. 

Контрольный словарный диктант. 

Итоговое повторение 

 

2 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

                  

                     4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Повторение 

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Предложение 

 

7 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Одно-

родные члены предложения». 

Слово в языке и речи 

 

17 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Состав 

слова». 

Контрольный словарный диктант. 

Имя существительное   

 

34 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное списывание по теме  

«Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлён-
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ных имён существительных». 

Административный контрольный 

диктант с грамматическим задани-

ем. 

Контрольный словарный диктант. 

Имя прилагательное   

  

26 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Скло-

нение имён прилагательных муж-

ского и среднего рода в един-

ственном числе». 

Контрольное сочинение. 

Контрольный словарный диктант. 

Местоимение 

 

8 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный диктант по теме 

«Личные местоимения». 

Глагол 

 

29 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное изложение. 

Контрольный диктант с граммати-

ческим заданием по теме «Право-

писание глаголов с безударными 

личными окончаниями» 

Административный контрольный 

диктант с грамматическим задани-

ем. 

Контрольный словарный диктант. 

Повторение 

 

6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

 

 

2.2.3 Литературное чтение 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, 

о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к 

людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творче-

ством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уваже-

нием относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в 

которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как чест-

ность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговор-

ках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к живот-

ным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 
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- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 

бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руко-

водством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, со-

ставить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по 

серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, со-

ставлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учите-

лем системе (шкале); 

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из те-

мы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оце-

ночных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руковод-

ством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, раз-

ные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст 

и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собствен-

ные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую те-

ме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соот-

ветствуют представлениям о дружбе); 
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- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страни-

цы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пере-

сказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного 

чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учите-

лю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные ил-

люстрации на основе 

выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с по-

мощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вме-

сте обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку 

зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не кон-

фликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые 

слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 

2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказ-

ки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в 

середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью 

учителя с содержанием произведения; 

- определять основную мысль прочитанного произведения 

с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (нача-

ло, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках; 
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- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения, отгадывать с 

помощью учителя загадки (о каком предмете 

идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного 

плана при помощи учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно- 

познавательных и художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (кар-

тинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о пи-

томце); 

- придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных 

и др.) по заданным критериям; 

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 

соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои ар-

гументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков 

героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора 

на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, та-

тарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, ге-

рои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью 

которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объек-

том; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 
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- определять тему произведения, выставки; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со 

своим поведением в различных ситуациях. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвержде-

ние этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах вос-

хищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока 

в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме в мини-группе или паре. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фи-

шек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формули-

ровать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предла-

гать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совмест-

но с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
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- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их са-

мостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню 

и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответству-

ющего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, со-

ставлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсцени-

ровании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например литера-

турного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведе-

ния; 
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- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл об-

разных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; нахо-

дить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произ-

ведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать вариан-

ты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры исполь-

зования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участво-

вать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражне-

ния); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, прово-

дить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспи-

тателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
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- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании собы-

тий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым толь-

ко в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному пла-

ну. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руко-

водством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге худо-

жественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информа-

ции (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приво-

дить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-

ложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и шко-

лы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впе-

чатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие  чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вари-

анты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на состав-

ленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, город-

ской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат кни-

ги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диа-

логах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их куль-

турную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или худо-

жественному; составлять таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небы-

лицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литератур-

но-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими сло-

вами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказатель-

ство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений 

к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей 

и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных про-

изведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина 

в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предла-

гать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совмест-

но с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
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- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учеб-

ными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный груп-

пой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтер-

нативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана рабо-

ты; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполне-

ние; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранны-

ми формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, лите-

ратурного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, табли-

цы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведе-

ния; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей; 
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- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл об-

разных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; нахо-

дить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произ-

ведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его моти-

вы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жи-

тия, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 
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- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым толь-

ко в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному пла-

ну. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, прояв-

лять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональ-

ную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 
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- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перераба-

тывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять ин-

формацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план вы-

ступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-

ложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и шко-

лы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впе-

чатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (ав-

тор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по об-

разцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; нахо-

дить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на состав-

ленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, город-

ской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат кни-

ги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диа-

логах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Тол-

стого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, осо-

бенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предло-

жении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведе-

ния; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать про-

изведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных про-

изведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизо-

ды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о про-

блеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выстав-

ках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на само-

стоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуж-

дения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в со-

ответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни челове-

ка по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе про-

читанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли из-

вестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Рус-

ские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, лите-

ратурных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, 

рифму, ритм; 
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- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими сло-

вами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказатель-

ства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки,рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказатель-

ства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

4 класс 

Личностные 

Выпускники научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных про-

изведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Выпускники получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; 

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Выпускники научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтерна-

тивный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполне-

ние; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранны-

ми формами оценивания; 



126  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений». 

Выпускники получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся 

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать ав-

торские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его моти-

вы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жи-

тия, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 
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- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Выпускники научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, прояв-

лять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональ-

ную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план вы-

ступления. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая дру-

гих; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 
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- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускники научатся: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Тол-

стого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предло-

жении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведе-

ния; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, осо-

бенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмыслива-

ния; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных про-

изведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выстав-

ках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справоч-

ной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, да-

вать ему нравственно-эстетическую оценку. 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — ха-

рактеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускники научатся: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на само-

стоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуж-

дения; пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе про-

читанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли из-

вестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
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осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Ру-

си» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных празд-

никах, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 

д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускники научатся: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Выпускники получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

2. Содержание учебного курса 

Курс литературного чтения в 1-4 классах рассчитан на 404 ч.  В первом классе на обу-

чение грамоте (чтение) отводится 92 часа (23 учебные недели, 4 часа в неделю) и  на изуче-

ние литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—3 классах 

— по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 68 ч (2 ч в неде-

лю, 34 учебные недели). 

Рабочая  программа по курсу «Литературному чтению» разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Примерная программа по литературному чтению федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. Авторская программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, (УМК «Школа России», 

М.: Просвещение); 
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11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Цели освоения курса: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-

реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в вы-

боре книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

шения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной лите-

ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов мно-

гонациональной России и других стран. 

Основные задачи курса: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопережи-

вать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышле-

ние; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произ-

ведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художе-

ственной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельно-

му литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содер-

жанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и со-

временных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим инте-

ресам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их от-

ношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, который формирует у школьников читатель-

скую самостоятельность. 
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Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 

культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепен-

но вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся по-

степенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные ви-

ды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответ-

ствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чте-

ние собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктив-

ные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологиче-

ская речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуж-

дение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, глав-

ной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглав-

ливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают пер-

воначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаут-

ка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искус-

ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осо-

знают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя про-

изведения и сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного 
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текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 

и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 

их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, ко-

торые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и прояв-

лять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со сло-

вом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются об-

разные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссозда-

вать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает пол-

ноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, высту-

пают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочи-

няют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целы-

ми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе-

ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоя-

тельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте-

ния, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух 

к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё-

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ-

ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самосто-

ятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического ка-

талога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведе-

ния, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нрав-

ственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для дан-

ного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя про-

изведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахож-

дение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-

ного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхи-

щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-

ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-
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произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

матери- 

алом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных про-

изведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического выска-

зывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

1 класс 

Вводный урок  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы  

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазко-

вой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токма-

кова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  
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И в шутку и всерьёз ( 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорье-

ва, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья  

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс  

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сеф 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
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Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Марша-

ка, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

3 класс  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и се-

рый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1  

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салта-

новиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Де-

душка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 
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Люби живое  

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня свое-

го». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки  
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В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь  

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина  

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
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1 класс 

 

Тематический раздел 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Добукварный период 16 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

- 

Букварный период 64 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

- 

Послебукварный период 

 

12 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Самостоятельная работа 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.1 

класс. С.5-7) 

Жили – были буквы 

 

8 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект   «Буквы – герои ска-

зок».  

Сказки, загадки, небы-

лицы 

 

7 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Самостоятельная ра-бота 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.1 

класс. С.12-17) 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

5 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Составляем сборник 

загадок». 

И в шутку и всерьёз 

 

7 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Самостоятельная работа. 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.1 

класс. С.22-28) 

Я и мои друзья 

 

7 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Наш класс — дружная 

семья».  

О братьях наших мень-

ших 

 

6 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

2 класс 

 

Тематический раздел 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Самое великое чудо на 

свете 

 

3 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Входная контрольная работа 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.2 

класс. С 5-8) 

Устное народное творче-

ство 

 

11 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Модуль «Органи-

зация предметно-

эстетической сре-

ды» 

Проект «Иллюстрация к сказке» 

Люблю природу рус-

скую. Осень 

 

6 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №1 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.2 

класс. С.15-17) 
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Русские писатели 

 

11 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №2 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.2 

класс. С.18-19) 

О братьях наших мень-

ших 

8 ч Модуль «Школь-

ный урок»  

Фотопроект  «Человек и приро-

да». 

Из детских журналов 

 

7 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

 

Люблю природу рус-

скую. Зима  

7 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Волшебные рифмы». 

Писатели – детям 

 

13 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №3 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.2 

класс. С.29-32)  

Я и мои друзья 

 

7 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №4 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 2 

класс. С.32-35) 

Люблю природу рус-

скую. Весна. 

 

7 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Модуль «Органи-

зация предметно-

эстетической сре-

ды» 

Проект «Газета «День Победы – 

9 мая». 

 

И в шутку и всерьез 

 

10 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №5 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.2 

класс. С.37-39) 

Литература зарубежных 

стран 

12 ч 

 Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

 

 

3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Вводный урок. Самое 

великое чудо на свете 

 

3 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Входная контрольная работа 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.3 

класс. С 4-12) 

Устное народное творче-

ство  

 

10 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» 

Поэтическая тетрадь  1 

 

8 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №1 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 3 

класс. С.25-30) 
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Великие русские  писа-

тели 

 

19 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №2 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.3 

класс. С.40-45) 

Поэтическая тетрадь 2 

  

5 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

Литературные сказки 

 

6 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Животные в литера-

турных сказках» 

Были-небылицы 

 

8 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №3 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.3 

класс. С.50-57) 

Поэтическая тетрадь 1 

 

4 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Викторина. 

 

Люби живое 

 

12 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №4 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 3 

класс. С.61-65) 

Поэтическая тетрадь  2         6 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Праздник поэзии». 

 

Собирай по ягодке - со-

берёшь кузовок             

 

9 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №5 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.3  

класс. С.68-74) 

По страницам детских 

журналов  

7 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

Зарубежная литература    5ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Презентация проектов 

 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Летописи. Былины. Жи-

тия 

 

5 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Входная контрольная работа 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 4 

класс. С 4-9)  

Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

Чудесный мир классики  

 

12 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №1 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 4 

класс. С.14-20) 

Поэтическая тетрадь 1 

 

5 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Викторина. 

Литературные сказки 

 

8 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная контрольная 

работа. 

 

Делу время – потехе час 5 ч Модуль «Школь- Проект «Наш «Ералаш». 
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  ный урок» 

Страна детства 

5 ч 

 

 Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №2 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.4 

класс. С.39-45) 

Поэтическая тетрадь 2  

 

3 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Стихи о детях и для 

детей» 

Природа и мы 

6 ч 

 Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №3 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы.4 

класс. С.50-57) 

Поэтическая тетрадь 3 

 

4 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Моя поэтическая тет-

радь» 

Родина 

 

3 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Проект «Они защищали Роди-

ну» 

Страна Фантазия 

 

3 ч 

 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Контрольная работа №4 

(М.В.Бойкина. Контрольно-

измерительные материалы. 4 

класс. С.56-62) 

Зарубежная литература 

 

9 ч Модуль «Школь-

ный урок» 

Административная кон-

трольная работа. 

Презентация проектов 

 

 

2.2.4. Родной (русский) язык (1-4 класс) 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

1класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются следу-

ющие умения: 

⎯ восприятия объединяющей роли России как государства, территории проживания и общ-

ности языка. 

⎯ уважения к своей семье, понимания взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и 

друзей. 

⎯ внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

⎯ выполнению правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

⎯ внимательного отношения к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

⎯ адекватного восприятия оценки учителя; 

⎯ положительного отношения к урокам родного языка; 

⎯ интереса к языковой и речевой деятельности; 

⎯ представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус-

ского народа; 

⎯ представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

⎯ первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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⎯ принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 

⎯ понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

⎯ высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

⎯ проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

⎯ оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

⎯ целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

⎯ ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях и т.д.); 

⎯ осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 

⎯ работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма), под руководством учителя; 

⎯ понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходи-

мые факты, сведения и другую информацию; 

⎯ преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

⎯ понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

⎯ составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

⎯ анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

⎯ осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку (под руководством учителя); 

⎯ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

⎯ подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения; 

⎯ осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством учителя). 

Коммуникативные: 

⎯ слушать собеседника и понимать речь других; 

⎯ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста); 

⎯ принимать участие в диалоге; 

⎯ задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

⎯ принимать участие в работе парами и группами; 

⎯ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

⎯ признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

⎯ оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся научится: 

⎯ распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж-

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

⎯ пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов; 

⎯ понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 

Учащийся научится: 
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⎯ произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

⎯ осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится: 

⎯ различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

⎯ владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

⎯ использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

⎯ владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа; 

⎯ анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

⎯ выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

⎯ различать устную и письменную речь; 

⎯ различать диалогическую речь; 

⎯ отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

⎯ определять тему и главную мысль текста; 

⎯ соотносить заголовок и содержание текста; 

⎯ составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

⎯ составлять текст по его началу и по его концу; 

⎯ составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фак-

тами и явлениями языка. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следую-

щие умения: 

• 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 людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопро-

сы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

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 материалом учеб-

ника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 
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• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в сло-

варе; 

• 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая техно-

логия и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся научится: 

⎯ различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

⎯ пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 

Учащийся научится: 

⎯ наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

⎯ определять прямое и переносное значение слов; 

⎯ употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.; 

⎯ выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится: 

⎯ участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

⎯ строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

⎯ (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

⎯ пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

⎯ различать устную и письменную речь; 

⎯ отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

⎯ анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

⎯ понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать загла-

вие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последова-

тельность частей текста; 

⎯ читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их за-

писывать; 

⎯ составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по ри-

сунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

⎯ анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

⎯ соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

⎯ озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

⎯ распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

⎯ замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

⎯ составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненно-

му опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

⎯ находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

⎯ составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

⎯ письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготов-

ки) по вопросам; 

⎯ проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следую-

щие умения: 

-осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (ин-

тонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговари-

вать последовательность действий на уроке; -учиться высказывать свое предположение (вер-

сию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или неболь-

шого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; вырази-

тельно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Учащийся научится 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет рус-

ского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях речевого 

общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые 

выражения 

Язык в действии 

Учащийся научится 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и орфографических 

ошибок 

Секреты речи и текста 

Учащийся научится 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; 

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

промыслами); 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исклю-

чение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

4 класс 

Личностные: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться к совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные:: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения; 
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• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Коммуникативные: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты : 

Предметные результаты освоенияосновных содержательных линий про

граммы 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Выпускник научится: 

• выделять, группировать, классифицировать слова, связанные с особенностями вос-

приятия и отношений между людьми, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, называющие природные явления 

и растения, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, обозначающие предметы тради-

ционной русской культуры, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, связанные с качествами и чув-

ствами людей, объяснять их лексическое значение; 

• выделять, группировать, классифицировать слова, называющие родственные отно-

шения, объяснять их лексическое значение; 

• находить в тексте сказочные образы, эпитеты, сравнения; 

• находить в тексте заимствованные слова, объяснять их лексическое значение; 

• понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• осознанию языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 

• правильно и  уместно употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

• уместно употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных 

ситуациях речевого общения; 

• правильно употреблять русские пословицы и поговорки, крылатые выражения в  

современных ситуациях речевого общения; 

 Язык в действии 

Выпускник научится: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного язы-

ка для культурного человека; 

• произносить слова с правильным ударением; 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
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• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка:  

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее  точно соот-

ветствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла; 

• правильно употреблять отдельные грамматические формы имен существительных 

(формы множественного числа); 

• употреблять глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

• использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

• использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

• использовать орфографические словари для определения нормативного написания 

слов; 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литера-

турного языка;  

• соблюдению на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литератур-

ного языка (в рамках изученного);  

• обогащению активного и пассивного словарного запаса, расширению объёма ис-

пользуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• совершенствованию умений пользоваться словарями:  

Секреты речи и текста 

Выпускник научится: 

• различным приемам слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

• владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.), определению языковых особенностей текстов; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причин-

но-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
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составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• информационной переработке прослушанного или прочитанного текста: пересказу 

с изменением лица;  

• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции;  

• созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление со-

общения в письменной форме и представление его в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлению чернового и отредактированного текстов. 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета:  

• соблюдению принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речево-

го этикета;  

• различению этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговари-

вание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и заверше-

ние диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диа-

лога; 

• умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отде-

лять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 

2. Содержание учебного курса «Родной (русский) язык» 

На изучение русского родного языка в начальной школе выделяется 119 ч (17 ч в 1 

классе, во 2—4 классах -  по 34 ч).  

Рабочая  программа по курсу «Родной (русский) язык» разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 
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4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Примерная программа по родному языку федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. Авторская программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образователь-

ных организаций, реализующих программы начального общего образования О. М. Алексан-

дровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петлен-

ко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В.; 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного (русского) языка опи-

рается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа-

тельные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориен-

тироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингви-

стическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаи-

мосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и дру-

гих народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблю-

дение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совер-

шенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к ис-

пользованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков млад-

ших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом об-

щении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих со-
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держательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заста-

вок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, сан-

ки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохрани-

лись до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим само-

варом (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в кото-

рых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
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Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение ини-

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как пра-

вильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные ви-

ды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об уча-

стии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегуроч-

ка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, кни-

жица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практиче-

ском уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, па-

дежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множе-

ственного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ-

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
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Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качества-

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор-

ки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтак-

сических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как 

результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собствен-

ных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  про-

цессе редактирования текста.  Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 
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Секреты речи и тек-

ста 

 

8 ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Язык в действии 

 

 

5ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Русский язык: прошлое 

и настоящее 

 

4 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Промежуточная аттестация. 

Административная кон-

трольная работа. 

 

2 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Русский язык: прошлое 

и настоящее 

 

13ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная  работа  по теме 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее». 

Язык в действии 

 

 

10ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная  работа  по теме 

«Язык в действии». 

Секреты речи и текста 11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Промежуточная аттеста-ция. 

Административная кон-

трольная работа 

 

3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Русский язык: прошлое 

и настоящее 

 

 

15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная  работа  по теме 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее». 

Язык в действии 

 

 

9ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная  работа  по теме 

«Язык в действии». 

Секреты речи и текста 10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Промежуточная аттеста-ция. 

Административная кон-

трольная работа. 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Русский язык: прошлое 

и настоящее 

 

 

14 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная  работа  по теме 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее». 

Язык в действии 

 

9ч Модуль 

«Школьный 

Контрольная  работа  по теме 

«Язык в действии». 
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 урок» 

Секреты речи и текста 11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Промежуточная аттестация. 

Административная кон-

трольная работа. 

 

 

 

2.2.5 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, 

о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к 

людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творче-

ством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с уваже-

нием относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, в 

которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как чест-

ность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговор-

ках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к живот-

ным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 

бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руко-

водством учителя; 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью 

необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, со-

ставить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по 

серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, со-

ставлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учите-

лем системе (шкале); 
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- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из те-

мы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оце-

ночных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- принимать общие цели изучения темы, обсуждать их совместно с учителем; 

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руковод-

ством учителя. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, раз-

ные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст 

и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собствен-

ные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую те-

ме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соот-

ветствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страни-

цы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для пере-

сказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного 

чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учите-

лю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные ил-

люстрации на основе 

выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с по-

мощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 
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- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вме-

сте обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку 

зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не кон-

фликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые 

слова); 

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 

2—3 слайда. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию про-

читанного (прослушанного) произведения. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвержде-

ние этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах вос-

хищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока 

в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
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- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме в мини-группе или паре. 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фи-

шек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формули-

ровать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предла-

гать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совмест-

но с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их са-

мостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню 

и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответству-

ющего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, со-

ставлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсцени-

ровании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
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- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например литера-

турного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведе-

ния; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл об-

разных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; нахо-

дить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произ-

ведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать вариан-

ты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры исполь-

зования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 
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- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участво-

вать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражне-

ния); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, прово-

дить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспи-

тателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании собы-

тий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым толь-

ко в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному пла-

ну. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, оли-

цетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 
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совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художе-

ственных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечат-

лениями от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений 

к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей 

и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных про-

изведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина 

в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предла-

гать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совмест-

но с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
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- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учеб-

ными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный груп-

пой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтер-

нативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана рабо-

ты; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполне-

ние; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранны-

ми формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме?Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений»; 

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, лите-

ратурного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, табли-

цы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведе-

ния; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы; понимать значение этих произведения для русской и мировой литера-

туры; 
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- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл об-

разных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; нахо-

дить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произ-

ведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его моти-

вы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жи-

тия, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
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- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

-опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вырабо-

танным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым толь-

ко в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному пла-

ну. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, прояв-

лять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональ-

ную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 
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- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перераба-

тывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять ин-

формацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план вы-

ступления. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изу-

чения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

4 класс 

Личностные 

Выпускники научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных про-

изведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
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- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-

ственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Выпускники получат возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 

во имя своей Родины; 

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Выпускники научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтерна-

тивный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполне-

ние; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранны-

ми формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или 

в пособии «Портфель достижений». 

Выпускники получат возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Выпускники научатся 

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), вы-

являть основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать ав-

торские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфильмом; 
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- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных уста-

новок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его моти-

вы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жи-

тия, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Выпускники научатся: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, прояв-

лять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональ-

ную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 
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- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распреде-

лять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

-  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно раз-

решать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы раз-

решения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план вы-

ступления. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая дру-

гих; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, сред-

ство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникатив-

но-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской ли-

тературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентифика-

ции; для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, пози-

цию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, оли-

цетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анали-

за и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовер-

шенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, дока-

зывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание про-

читанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать соб-

ственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) про-

изведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

2. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

Курс рассчитан на 119 ч: в 1 классе  — 17 ч , во 2—4 классах — по 34 ч.  Рабочая  программа 

по курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

8. Примерная программа по литературному чтению на родном (русском) языке федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  Сборник 

«Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

9. Авторская программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» ( Кузнецова М. 

И., Романова В. Ю. Рябинина Л. А., Соколова О. В. ); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образо-

вательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
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явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и куль-

туре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для нацио-

нальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в созна-

нии младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» явля-

ются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литера-

туре и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в 

культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию 

и современности, к традициям своего народа; осознание исторической преемственности по-

колений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику рус-

ской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с ма-

териальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения опреде-

ляют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его 

от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык и литера-

турное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована бла-

годаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 

воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенно-

сти восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному ком-

ментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от современности; такой 

комментарий позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности ис-

тории и культуры народа, а также содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим цен-

ностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим потен-

циалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного отно-

шения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой 

межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же прин-

ципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших 

школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены ду-

ховные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции рус-

ского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение сле-

дующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирова-
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ние у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значи-

мых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для рече-

вого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культу-

ры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-исторический подход 

к представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает со-

пряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру рус-

ского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного 

возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. Данная программа 

соотносится с «Примерной программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования» на 

уровне: целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 

содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, по-

этому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не предусмат-

ривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. 

Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших 

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знаком-

ство младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры 

понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам произведения рус-

ской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализи-

руют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, лю-

бовь и др.). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
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ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чте-

ния. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные тра-

диции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: 

лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в рус-

ской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских тради-

ций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении про-

читанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказы-

вания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ тек-

ста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принци-

пов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащих-

ся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, постав-

ленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произ-

ведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков рус-

ской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие наци-

онально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприя-

тия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становле-

нии характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывате-

лях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской 

культуры, о детских фантазиях и мечтах. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин рус-

ских художников. 

Перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения (17 ч)  

1 КЛАСС 

МИР ДЕТСТВА  

Я и книги     

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фраг-

мент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки») 

М.Ю.Лермонтов «Парус». Т.В.Толстая «Детство Лермонтова»(отрывок) 

Я взрослею  

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

М.Л.Михайлов «Лесные хоромы». И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с дру-

гом» (фрагмент). 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

Пословицы о правде и честности.  В. А. Осеева. «Почему?»  Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Русская народная сказка «Враль». 

Я фантазирую и мечтаю  

Р.Сеф «Чудо». С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин. «Я ви-

дела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». М.С.Харитонов «Учитель вранья». 

В.Ф.Тендряков «Весенние перевертыши» (отрывок) 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ        

Что мы Родиной зовём              

 «Колыбельная песенка». 

П. А. Синявский. «Рисунок». С.А.Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

Ф.П.Савинов «Родное». В.Ф.Боков «Откуда начинается Россия?» 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе         

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. В. М. Катанов. «Жар-

птица». А. Н. Толстой. «Петушки». С.В.Сахарнов «Мезень». 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой.длинной…». В.П.Крапивин «Сказки Севки Глу-

щенко». Ю.И.Коваль «Поздним вечером ранней весной». 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи». Г.В.Сапгир «Тучи». С. В. Востоков. «Два 

яблока» 

 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС 
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МИР ДЕТСТВА   

Я и книги            

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Л.К.Чуковская. «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский» 

Я взрослею    

. Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

В. В. Бианки. «Сова». 

Б.В.Шергин «Плотник думает топором»  

Пословицы о труде. Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Пословицы о смелости. С. П. Алексеев. «Медаль». 

Семья крепка ладом    

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».  

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю   

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (отрывок) 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ       

Родная страна во все времена сынами сильна     

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова…» 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года     

 И. С. Шмелёв. «Масленица».» (отрывок из книги «Лето Господне»).  Песни-веснянки.  

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).В. А. Жуковский. 

«Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка».  А.А.Коринфский «Август-собериха», «Са-

пожники». 

О родной природе    

Русские народные загадки о поле, цветах. И. С. Никитин. «В чистом поле тень шага-

ет». Л.Ф.Воронкова «Подснежники» 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).  Е.А.Благинина «Журавушка» 

 

Третий год обучения  

3 КЛАСС 

МИР ДЕТСТВА   

Я и книги     

Пишут не пером, а умом 

Пословицы о книгах. В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

 И.Краева «Письмописательное искусство» 

.В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Т.В.Толстая «Детство Лермонтова» 

Я взрослею    

Жизнь дана на добрые дела  
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Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести  

Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

В.Н.Крупин «Малина» 

Я и моя семья   

В дружной семье и в холод тепло  

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю    

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  

В.П.Крапивин «Что такое стихия» 

Г.А.Скребицкий «Чему научила сказка» 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна     

Люди земли русской   

 Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).  

Л.М.Демин «Рассказывает бывалый человек» 

В.А.Бахревский «Семен Дежнев», «В Москве». 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). А.Н.Майков «Ломоносов». 

От праздника к празднику   

Всякая душа празднику рада  

В.А.Никифиров-Волгин «Серебряная метель» 

Е.В.Григорьева «Радость».  

А.А.Коринский «Христославы». 

 А.Н.Майков «Христос Воскрес!» 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  

К.М.Фофанов «Под напев молитв пасхальных» 

О родной природе   

Неразгаданная тайна — в чащах леса…   

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. И. С. Никитин. «Лес». 

 К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Река».  

В.Г.Распутин «Горные речки» . 

И. П. Токмакова. «Туман».  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

 

 

 

Четвёртый год обучения  

4 КЛАСС 

МИР ДЕТСТВА   
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Я и книги     

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

И.А.Гончаров «Фрегат «Паллада» 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (отрывок) 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею   

Л.Л.Яхнин «Храбрец». И. П. Токмакова. «Разговор Татарника и Спорыша». 

Пословицы о скромности. Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

Любовь всё побеждает  Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

М.А.Мазнин «Летний вечер» 

Я и моя семья    

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «по-

лет»). 

Дети и война. Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю   

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ      

Родная страна во все времена сынами сильна   

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

К.И.Кунин «За три моря. Путешествие Афанасия Никитина». А.Никитин «Хождение 

за три моря». 

В.А.Гагарин «Мой брат Юрий». Ю.А.Гагарин «Сто восемь минут». Г.С.Титов «Наш 

Гагарин» 

Что мы Родиной зовём   

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

М.Я.Бородицкая «В гостях у лесника». Г.Я.Снегирев «Карликовая березка». В. Г. Рас-

путин. «Саяны».  

О родной природе   

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Д.Б.Кедрин. «Мороз на стеклах». Н.Н.Асеев «Такой мороз». В. Д. Берестов. «Мороз». 

М.М.Зощенко «Гроза». А.А.Блок «Перед грозой», «После грозы». 

В.А.Солоухин «Ветер» 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

1 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 
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Мир детства 

 

10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Викторина 

Россия – Родина моя 

 

7ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административная кон-

трольная работа. 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Мир детства 

 

22 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация» 

Проект 

Административная кон-

трольная работа. 

Викторина 

Россия – Родина моя 

 

12ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект 

Административная кон-

трольная работа. 

 

 

 

 

 

 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Мир детства 

 

22 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект  

Административная кон-

трольная работа. 

Викторина  

Россия – Родина моя 

 

12ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация» 

Проект  

Административная кон-

трольная работа. 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Мир детства 

 

21 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация» 

Проект «Книжка с картинка-

ми» 

Административная кон-

трольная работа. 

Викторина 
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Россия – Родина моя 

 

13ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект 

Административная кон-

трольная работа. 

 

 

2.2.6 Иностранный язык(английский) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художе-

ственной литературы традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младших школьников; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего  

 

 

- школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонента-

ми учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фо-

нетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком 

как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог- побуждение к дей-

ствию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письменной речи: 
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- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных пер-

сонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных ска-

зок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фолькло-

ра (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, при-

обретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заго-

ловку, иллюстрациям и др.) 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в до-

ступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных млад-

шему школьнику пределах; 

В ценностно-ориентированной сфере: 

- представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведе-

ния детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поезд-

ках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ан-

глийском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства  с образцами до-

ступной детской литературы. 

1. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Результаты обучения 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» во 

2- м классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 



182  

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Личностными результатами является общее представление о мире как о многоязыч-

ном и поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Предметными результатами являются: 

Говорение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, бла-

годарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и от-

вечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по об-

разцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер об-

щения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, со-

общение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать бе-

седу. 

Аудирование 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание об-

легченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему тек-

стов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 

слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 
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- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 

Метапредметными результатами в 3-м классе являются: 
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- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» в 3 – м классе 

является общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Предметные результа

ты  

Говорение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне 

со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем ми-

ре, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отно-

шение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные воз-

расту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, ос-

новное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению 

в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и иг-

ровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом мате-

риале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 
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- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного со-

держания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутен-

тичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языко-

вом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно до-

гадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с Днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образ-

цу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы пред-

ложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твер-

дым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударе-

ние, членение предложений на смысловые группы; ритмико- интонацион-

ные особенности основных коммуникативных типов предложений (утвер-

ждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о за-

имствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смыс-

ловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как многоязычном и поли-

культурном сообществе. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 4 – м 

классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими (при выполнении раз-
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ных ролей пределах речевых потребностей и возможностей младшего школь-

ника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в 4 классе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Коммуникативные уме

ния Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя об одноклассниках при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенном в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-
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новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по-

чты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона ре

чи Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правила отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона ре

чи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, пределах тематики на ступени начального общего образо-

вания; 
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- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Вы

пускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; 

глаголы в Present Simple, Past Simple, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), 

предложения с конструкцией there is/ there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there 

isn’t.); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 
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Содержание учебного предмета 

 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

1) коммуникативные умения в основных видах

 речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

2) языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 

3) социокультурная осведомлённость и умения межкуль-

турного общения; 

4) общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учеб-

ные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуника-

тивные умения, которые представляют собой результат овладения английским язы-

ком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпола-

гает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в про-

цессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формиро-

вание коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие од-

ной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необ-

ходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 
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речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-

чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздни-

ки: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предме-

ты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время го-

да. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Содержание учебного предмета во 2 классе по темам 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Часы учебного 

времени 

 

1 

 

Давайте начнем. Знакомство. 

 

7 

 

2 

 

Я и моя семья 

 

4 

 

3 

 

Мой дом 

 

11 

 

4 

 

Любимая еда 

 

11 

 

5 

 

Что умеют делать животные 

 

11 

 

6 

 

Мои игрушки 

 

11 

 

7 

 

Мои каникулы 

 

11 

 

8 

 

Обобщающее повторение 

 

2 

  

Итого: 

 

68 

 

Содержание учебного предмета в 3 классе по темам: 
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№ 

 

Название темы 

 

Часы учебного 

времени 

 

1 

Рады встрече  

2 

 

2 

Школьные дни  

8 

 

3 

Семья  

8 

 

4 

Все, что я люблю (о еде)  

8 

 

5 

Приходи играть!  

9 

 

6 

Пушистые друзья  

8 

 

7 

Дом, милый дом  

8 

 

8 

Выходной  

8 

 

9 

День за днем  

9 

  

Итого: 

 

68 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 4 классе по темам: 

 

 

 

№ 

 

Название темы 

 

Часы учебного 

времени 
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1 

 

Снова вместе 

 

2 

 

2 

 

Семья и друзья 

 

8 

 

3 

 

Рабочий день 

 

8 

 

4 

 

Вкуснятина 

 

8 

 

5 

 

В зоопарке 

 

9 

 

6 

 

Где ты был вчера (праздники) 

 

8 

 

7 

 

Сказки 

 

8 

 

8 

 

Памятные моменты 

 

8 

 

9 

 

Куда поехать 

 

9 

  

Итого 

 

68 
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Тематическое планирование                 

2 класс 

 

Тематический 

раздел 

 

Количество часов 

Модуль 

программы 

воспитания 

 

Контроль и  

оценка 

My letters! (6 ч); Hel-

lo! (2 ч) (Starter Mod-

ule); 

My Birthday! (1 ч) 

(Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 

10 

 

«Школьный       урок» 

 

Приложение 1 

My Family! (2 ч) 

(Starter Module); 

 

16 

 

«Школьный   

урок» 

 

Приложение 1 

She’s got blue eyes!    

Teddy’s    

Wonderful! (4 ч)    

(Module 4);    

 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); 

   

Yummy Chocolate!    

My favourite    

food! (6 ч) (Module    

2); Food    

Favourites! Typical    

Russian Food    

(Module 2);    

 

My Birthday! (2 ч) 
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(Module 2).    

My Toys! (5 ч) 

(Module 4); 

14 «Школьный        

урок» 

Приложение 1 

Teddy Bear Shops.    

Old Russian Toys    

(Module 4); I Can    

Jump! (3 ч)    

(Module 3);    

 

At the Circus! (2 ч) 

(Module 3); 

   

My Holidays! (2 ч)    

(Module 5);    

Showtime! (2 ч);    

Holidays in Russia    

(Module 5).    

My Animals! (4 ч) 4 «Школьный Приложение 1 

(Module 3);  урок»  

Pets in Russia    

(Module 3).    

My Home! (9 ч) 

(Module 1); 

9 «Школьный   

урок» 

Приложение 1 

Gardens in the UK.    

Gardens in    

Russia (Module 1);    
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It’s windy! Magic 

Island! (5 ч) 

(Module 5). 

5 «Школьный  

урок» 

Приложение 1 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

10 «Школьный  урок» Приложение 1 

Russia (1 ч)    

(Module 1);    

Food Favourites!    

Typical Russian    

Food (1ч);    

Crazy about    

Animals! (UK). Pets    

in    

Russia (1 ч)    

(Module 3);    

Teddy Bear Shops    

(UK). Old    

Russian Toys (1 ч) (    

Module 4);    

Beautiful Cornwall    

(UK). Holidays    

in Russia (1 ч)    

(Module 5);    

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse (5 ч) (Read-

er, Modules 1–5); 

   

Teddy Bear. Happy    

Birthday! Ten    
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Little Puppets Sit-

ting on a Wall. 

   

 

 

 

Тематическое планирование     3 класс 

 

Тематический 

раздел 

 

Количество часов 

 

Модуль 

программы 

воспитания 

 

Контроль и  оценка 

Welcome Back! (2 ч) 

(Starter Module). 

 

2 

 

«Школьный  урок» 

 

Приложение 1 

Family Moments! (6 

ч) (Module 2); 

Families near and 

 

20 

 

«Школьный  урок» 

 

Приложение 1 

far! My Family    

Tree! (Module 2);    

Family Crest!    

(Module 6);    

Day by Day! (6 ч)    

(Module 8);    

Tesco Superstore    

(Module 4);    

All the things I like!    

(6 ч); (Module 3);    

A bite to eat! I 

scream for ice 
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cream! (Module 3); 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day (2 ч) 

Everybody likes pre-

sents! (Module 5) 

   

Come in and play! 

(4 ч) (Module 4) 

Get ready, get set, 

8 «Школьный урок» Приложение 1 

go! Fun after    

school (Module 7);    

Cartoon Favourites!    

Cartoon time    

(Module 8);    

Grandpa Durov’s    

Wonderland    

(Module 5).    

House museums in    

Russia (Module    

6);    

A day off! (4 ч)    

(Module 7).    

A day off! (2ч) 8 «Школьный Приложение 1 

(Module 7);  урок»  

Furry Friends! (6 ч)    

(Module 5).    
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School Days! (6 ч) 

(Module 1); Schools 

in the UK! 

Primary 

schools in Russia 

(Module 1). 

6 «Школьный  урок» Приложение 1 

Come and play! In 

my room! (2 ч) 

(Module 4); 

Home sweet home! 

My House! (6 ч) 

(Module 6). 

8 «Школьный  урок» Приложение 1 

Schools in the UK. 

Primary 

9 «Школьный  урок» Приложение 1 

Schools in Russia (1    

ч) (Module 1);    

Families near and    

far (UK, Australia).    

Families in Russia    

(1 ч) (Module 2);    

A bite to eat! (UK), I    

scream for    

icecream! (1 ч)    

(Module 3);    

Tesco Superstore    

(UK), Everybody    

likes presents! (1 ч)    

(Module 4);    
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Animals Down Un-

der! (Australia). 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (1 

ч), (Module 5); Brit-

ish Homes! House 

Museums in Russia (1 

ч) 

(Module 6); 

Get ready, get set, 

go! (USA). 

Fun after school (1 ч) 

(Module 7); Cartoon 

Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) 

(Module 8); 

The Toy Soldier 

(Reader, Modules 1–

8) (8 ч). 

We wish you a merry 

Christmas. I love you, 

Lovey- Dovey 

   

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Тематический 

раздел 

 

Количество 

  часов 

 

Модуль программы 

воспитания 

 

Контроль и 

оценка 
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Back together (1 ч) 

(Starter Unit a) 

1 «Школьный урок» Приложение 1 

One big happy 

family! (4 ч) 

(Module 1); 

20 «Школьный урок», 

«Профориентация» 

Приложение 1 

What Russian    

children want to be    

(Module 2);    

The Animal    

Hospital! (2 ч)    

(Module 2);    

Work and play!    

Work it out! (3 ч)    

(Module 2);    

A day in my life! 

(Module 2); 

   

Where were you    

yesterday? All    

your yesterdays! (4    

ч) (Module 5);    

Places to go. Hello,    

sunshine! (1 ч)    

(Module 8);    

Tasty Treats! Make    

a meal of it! (4    

ч) (Module 3);    

What’s for    

pudding? (Module    

3);    
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Where were you 

yesterday? Tea 

party. (1 ч) 

(Module 5); 

Birthday wishes! 

(Module 5); Happy 

New Year! (1 ч) 

(Special 

Days); 

The Day of the City 

(Module 5). 

   

A Working Day!; 

Work and play! (3 

ч) (Module 2); 

Tell the Tale! (2 ч) 

(Module 6); 

The world of Fairy 

Tales (Module 6) 

Arthur & Rascal 

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); At 

the Zoo! (4 ч) 

(Module 4); 

A walk in the wild 

(Module 4); Where 

were you yester-

day?; All our yes-

terdays! (1 

ч) (Module 5); 

14 «Школьный урок»  
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Days to Remember! (4 

ч) (Module 7); Alton 

Towers (Module 7); 

Places to Go!; 

Florida fun!; Trav-

elling is fun! (Mod-

ule 8). 

   

My best friend! (2 

ч) (Module 1); 

Magic moments! (2 

ч) (Module 7). 

4 «Школьный урок» Приложение 1 

Back Together! (1 

ч) (Starter Unit 

 

The days we re-

member (3 ч) 

(Module 7). 

4 «Ключевые об-

щешкольные 

дела», «Школьный 

урок» 

Приложение 1 

A Working Day!; 

The Animal Hospi-

tal! (2 ч) 

(Module 2); Family 

& Friends! (2 ч) 

(Module 

1); Russian mil-

lionaire cities 

(Module 1). 

8 «Школьный урок», 

«Профориентация», 

«Самоуправление» 

Приложение 1 



205  

Places to go; Hello, 

sunshine! (4 ч) 

(Module 8); Trav-

elling is fun (Mod-

ule 8). 

   

English-speaking 

countries of the 

world; Russian 

17 «Школьный урок», 

«Самоуправление», 

«Волонтерство» 

Приложение 1 

millionaire cities    

(1ч) (Module 1);    

(Module 1);    

A Day in my life!    

(USA). What    

Russian children    

want to be (1 ч)    

(Module 2); What’s    

for pudding? (UK).    

What would you    

like for your tea? (1    

ч) (Module 3);    

A walk in the wild!    

(Australia).    

Animals need our    

help! (1 ч)    

(Module 4);    

Birthday wishes!    

(UK). The Day of    

the City (1 ч)    

(Module 5);    
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Alton Towers (USA). 

The days we remember 

(1 ч) 

(Module 7); Florida 

fun! (USA). 

Travelling is 

fun. (1 ч) Module 

8); 

April Fool’s Day 

(Special Days) (1 

ч). 

The story behind 

the rhyme! 

(UK/USA). The 

world of Fairy Tales 

(1 ч) (Module 6); 

Goldilocks and the 

Three Bears (8 

ч) (Reader, Modules 

1–8); Tell the Tale!; 

The Hare and the 

Tortoise (Module 

6). 
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2.2.7. Математика 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной де-

ятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

- осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелатель-

ное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных ви-

дах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и пра-

вила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть гото-

вым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обуче-

ния; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя мате-

матическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 
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- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предло-

женных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улуч-

шению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения зада-

ния; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, гео-

метрическая фигура; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справоч-

ник, аудио и видео материалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, допол-

нять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с раз-

ными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых зна-

ний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практи-

чески и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в измененных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представ-

лять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оце-

нивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелатель-

ное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-

являть инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументировано выражать свое мнение; 

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), распре-

делять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины «ра-

венство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как об-

разуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавли-

вать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

 Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимо-

связи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вы-

читания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 
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Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изме-

нения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение пред-

мета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение пред-

мета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-

ника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые обра-

зуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

Геометрические величины  

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изучен-

ные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (возраста-

ния) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элемен-

тами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формули-

руя выводы. 

  

2 класс 
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Личностные   результаты  

У   учащегося   будут   сформированы:  

 - понимание   того,   что   одна   и   та   же   математическая   модель   отражает   одни   и   те   

же   отношения   между   различными   объектами;  

  - элементарные  умения     в  проведении   самоконтроля       и самооценки        результатов      

своей    учебной    деятельности       (поурочно   и   по   результатам   изучения   темы);  

   - элементарные умения   самостоятельного  выполнения работ     и  осознание      личной     

ответственности за  проделанную   работу;  

 - элементарные   правила   общения   (знание   правил   общения   и   их   применение);  

 - начальные представления об   основах гражданской идентичности (через    систему      

определённых заданий и упражнений);  

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения  к  приро-

де, к  своему   здоровью и   здоровью   других   людей.  

Учащийся   получит   возможность   для   формирования:  

- интереса  к  отражению математическими способами отношений между различными       

объектами окружающего мира;  

- первичного (на практическом уровне) понимания значения     математических знаний в  

жизни человека     и  первоначальных умений решать практические задачи с  использованием   

математических   знаний;  

- потребности в проведении самоконтроля   и   в   оценке результатов   учебной   деятельно-

сти.  

Метапредметные   результаты:  

Регулятивные 

Учащийся   научится:  

- понимать, принимать и  сохранять учебную задачу    и решать  её  в  сотрудничестве        с  

учителем  в  коллективной  

деятельности;  

- составлять   под   руководством  учителя   план  действий для   решения   учебных   задач;  

- выполнять  план  действий  и   проводить  пошаговый контроль  его   выполнения       в  со-

трудничестве   с  учителем  и одноклассниками;  

- в сотрудничестве  с учителем   находить   несколько  способов  решения учебной   задачи,   

выбирать     наиболее     рациональный. 

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её  решения, воспринимать  и 

оценивать  предложения   других   учеников   по   её   решению;  

- оценивать        правильность       выполнения       действий     по   решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления;  

- выполнять   учебные   действия   в   устной   и   письменной форме,   использовать   матема-

тические   термины,   символы и   знаки;  

- контролировать     ход    совместной       работы      и  оказывать   помощь   товарищу   в   

случаях   затруднений.  

Познавательные 

Учащийся   научится:  

- строить несложные модели  математических понятий и   отношений,   ситуаций,   описан-

ных   в   задачах;  

- описывать  результаты  учебных     действий, используя математические   термины   и   за-

писи;  

- понимать, что   одна   и  та   же   математическая модель отражает  одни    и  те   же   отно-

шения   между  различными объектами;  

- иметь общее представление  о  базовых  межпредметных  понятиях:  числе,   величине,   

геометрической   фигуре;  

- применять   полученные   знания   в   изменённых   условиях;  
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- осваивать   способы   решения   задач   творческого   и   поискового     характера;   выпол-

нять      сравнение,     обобщение, классификацию   заданных   объектов;  

- выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостаю-

щими данными, составлять по   ней   текстовые   задачи   с   разными   вопросами   и   решать   

их; 

- осуществлять   поиск   нужной   информации   в   материале учебника и  в  других   источ-

никах      (книги,    аудио-    и  видео- носители,   а   также   Интернет   с   помощью   взрос-

лых);  

- представлять  собранную      в  результате      расширенного поиска      информацию  в раз-

ной   форме    (пересказ, текст,  таблицы).  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- фиксировать          математические            отношения      между объектами   и   группами   

объектов   в   знаково-символической форме   (на   моделях); 

- осуществлять   расширенный   поиск   нужной   информации в различных источниках, ис-

пользовать её для решения задач,  математических   сообщений, изготовления     объектов   с   

использованием   свойств   геометрических   фигур; 

- анализировать   и   систематизировать   собранную   информацию  и представлять   её   в  

предложенной   форме   (пересказ,   текст,   таблица). 

Коммуникативные 

Учащийся   научится: 

- строить  речевое  высказывание   в  устной     форме,    использовать   математическую   

терминологию; 

- оценивать       различные      подходы     и  точки    зрения    на  обсуждаемый   вопрос; 

- уважительно   вести   диалог   с   товарищами,   стремиться к   тому,   чтобы   учитывать   

разные   мнения; 

- принимать   активное   участие   в   работе   в   паре   и   в   группе   с   одноклассниками:   

определять   общие   цели   работы,   намечать      способы    их   достижения,       распреде-

лять       роли   в  совместной       деятельности,      анализировать        ход   и   результаты 

проделанной   работы; 

- вносить      и   отстаивать     свои    предложения        по  организации     совместной      ра-

боты,    понятные      для   партнёра,     по обсуждаемому   вопросу; 

- осуществлять         взаимный      контроль      и  оказывать     в  сотрудничестве   необходи-

мую   взаимную   помощь. 

Учащийся   получит   возможность   научиться: 

- самостоятельно   оценивать  различные  подходы и точки       зрения,    высказывать        

своё   мнение,     аргументировано   его   обосновывать;  

- контролировать            ход   совместной       работы      и   оказывать   помощь   товарищу   в   

случаях   затруднения. 

Предметные   результаты  

Числа   и   величины 

Учащийся   научится:  

- образовывать,         называть,     читать,   записывать      числа    от 0   до   100;  

- сравнивать   числа   и   записывать   результат   сравнения;  

- упорядочивать   заданные   числа; 

- заменять   двузначное   число   суммой   разрядных   слагаемых;  

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35   –   30;  

- устанавливать   закономерность   —   правило,   по   которому    составлена      числовая     

последовательность (увеличение/ уменьшение        числа    на   несколько      единиц);    про-

должать   её или   восстанавливать   пропущенные   в   ней   числа;  

- группировать    числа    по  заданному      или    самостоятельно   установленному   призна-

ку;  
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- читать       и    записывать       значения     длины,       используя изученные        единицы      

измерения  этой    величины       (миллиметр,     сантиметр,     дециметр,      метр)    и соотно-

шения       между ними:  1  м  =  100  см;  1  м  =  10  дм;  1  дм  =  10  см;  1  см  =  10  мм;  

- читать      и   записывать      значение     величины      время,     используя      изученные       

единицы       измерения      этой    величины (час,   минута)     и  соотношение       между    ни-

ми:   1  ч  =  60   мин; определять   по   часам   время   с   точностью   до   минуты;  

- записывать         и  использовать      соотношение       между      рублём   и   копейкой:   1   р.  

=   100   к.  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

 - группировать   объекты   по   разным   признакам;  

- самостоятельно            выбирать       единицу      для   измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и   объяснять   свой   выбор.  

Арифметические   действия 

 Учащийся   научится:  

 - воспроизводить   по   памяти   таблицу   сложения   чисел   в пределах      20   и  использо-

вать     её  при   выполнении       действий сложения   и  вычитания;  

- выполнять         сложение      и   вычитание       в  пределах      100: в   более   лёгких     слу-

чаях    устно,   в  более   сложных   —  письменно   (столбиком);  

- применять   переместительное   и   сочетательное   свойства сложения   при   вычислениях.  

 - выполнять         проверку      правильности       выполнения        сложения   и   вычитания; 

- называть       и  обозначать      действия    умножения        и  деления;  

 - заменять       сумму    одинаковых       слагаемых      произведением   и   произведение сум-

мой   одинаковых   слагаемых;  

- умножать   1   и   0   на   число;   умножать   и   делить   на   10;  

- читать      и  записывать      числовые      выражения       в   2  действия;  

- находить       значения      числовых       выражений        в  2   действия,     содержащих        

сложение      и  вычитание       (со  скобками и   без   скобок);  

- использовать        термины     уравнение,      буквенное     выражение.  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- вычислять   значение   буквенного   выражения,   содержащего   одну   букву   при   задан-

ном   её   значении;  

- решать       одношаговые       уравнения      подбором      неизвестного   числа;  

- моделировать          действия      умножение       и  деление    с  использованием         предме-

тов,      схематических        рисунков     и  схематических   чертежей;  

- раскрывать   конкретный   смысл   действий   умножение и   деление;  

применять         переместительное           свойство     умножения при   вычислениях;  

- называть         компоненты          и   результаты          действий умножения   и   деления;  

- устанавливать   взаимосвязи   между   компонентами   и результатом   умножения;  

- выполнять   умножение   и   деление   с   числами   2   и   3.  

Работа   с   текстовыми   задачами 

Учащийся   научится: 

- решать      задачи    в  1—2    действия     на  сложение     и  вычитание,   на   разностное   

сравнение   чисел   и   задачи   в   одно   действие,     раскрывающие         конкретный       

смысл     действий    умножение   и  деление;  

- выполнять   краткую   запись   задачи,   схематический   рисунок;  

- составлять       текстовую      задачу    по   схематическому        рисунку,     по   краткой     

записи,    по  числовому      выражению, по решению   задачи.  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- решать       задачи,    используя     общий     план    работы      над задачей,   проверять   ре-

шение   задач   указанным   способом. 

Пространственные   отношения, геометрические   фигуры  

Учащийся   научится:  
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- распознавать   и   называть   углы   разных   видов:   прямой, острый,   тупой;  

- распознавать   и   называть   геометрические   фигуры:   треугольник,       четырёхугольник        

и  др.,  выделять      среди    четырёхугольников   прямоугольник   (квадрат);  

- выполнять         построение      прямоугольника          (квадрата)     с заданными   длинами   

сторон   на   клетчатой   разлиновке   с   использованием   линейки;  

- соотносить   реальные   объекты   с   моделями   и   чертежа- ми   треугольника,   прямо-

угольника   (квадрата).  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

 - изображать   прямоугольник   (квадрат)   на   нелинованной   бумаге   с   использованием  

линейки   и   угольника.  

Геометрические   величины 

 Учащийся   научится:  

- читать   и   записывать   значения         длины,   используя   изученные   единицы   длины   и   

соотношения   между   ними   (миллиметр,   сантиметр,   дециметр,   метр);  

- вычислять длину    ломаной,     состоящей      из  2—5    звеньев,   и   периметр      много-

угольника   (треугольника,        четырёх- угольника,   пятиугольника).  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- выбирать         наиболее      подходящие        единицы      длины     в конкретной   ситуации;  

- вычислять   периметр   прямоугольника   (квадрата);  

- проводить   логические   рассуждения   и   делать   выводы.  

Работа   с   информацией 

Учащийся   научится:  

- читать   и   заполнять   таблицы   по   результатам   выполнения   задания;  

- заполнять        свободные      клетки    в  несложных       таблицах, определяя   правило   со-

ставления   таблиц;  

- понимать        простейшие        высказывания        с  логическими связками:  если…,   то…; 

все;  каждый  и   др.,   выделяя   верные и   неверные   высказывания.  

Учащийся   получит   возможность   научиться:  

- самостоятельно   оформлять   в   виде   таблицы   зависимости   между   величинами:   цена,   

количество,   стоимость. 

 

3 класс 

Личностные 

У учащегося будут сформированы:  

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, ин-

терес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и твор-

ческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешно-

сти учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), по-

нимая личную ответственность за результат; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отноше-

ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
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- начальные представления об универсальности математических способов познания окружа-

ющего мира; 

- осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школь-

ных дисциплин; 

- осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и пись-

менной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – само-

стоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с постав-

ленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-

чины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах  и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выво-

ды; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

- понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

- фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 
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- самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложен-

ной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

-  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успеш-

ной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-

ности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

 Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие еди-

ницы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последователь-

ность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные едини-

цы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни еди-

ницы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; пе-
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реводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в кон-

кретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, вы-

полнять деление вида: а : а,  0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однознач-

ное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деле-

ния. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход мате-

риала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  пред-

меты и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматриваемых 

в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические  величины 

Учащийся научится: 
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- измерять длину отрезка; 

- вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установ-

ленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каж-

дый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических спо-

собов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделен-

ных критериев её успешности; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание началь-

ных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружа-

ющего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-

можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выби-

рать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимоза-

висимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических за-

дач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, -обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величи-

на, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 

с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступ-

ление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружа-

ющего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точ-

ку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументиро-

ванно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаи-

вать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных за-

дач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-

скольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, мил-

лиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный санти-

метр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секун-

да; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 
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- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и чис-

лом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонен-

тами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зави-

симостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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). 

2. Содержание учебного курса 

 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В первом классе — 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 4  классах отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая  программа по курсу «Математика» разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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8. Примерная программа по математике федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

9. Авторская программа «Математика» М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой (УМК «Школа России», М.: Просвещение); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических 

знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими  школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, свя-

зей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и  алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и  прове-

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения 

в начальной школе для  успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики  

у младших школьников будут сформированы представления  о числе как результате счёта, о 

способах образования, записи  и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научат-

ся  выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами; узнают об основных свойствах и связях между компонентами и результатами 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент  арифметического 

действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием,  умножением и делением; освоят различные приёмы проверки  выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться 
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им при выполнении  некоторых вычислений, в частности при проверке результатов  дей-

ствий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение  в неё элементов алгебраической про-

педевтики (выражения  с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе  математики позволяет повысить уро-

вень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию связей между 

компонентами и результатом арифметических действий,  расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников  

начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического  содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального  

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,  противопо-

ставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимооб-

ратных задач. При  таком подходе дети с самого начала учатся проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым,  и осознанно выбирать правильное действие 

для её решения.  

В процессе решения задач учащиеся приобретают опыт моделирования описанных в них 

взаимосвязей между данными  

и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда  общих умений: осознанно читать и 

анализировать содержание  задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по  

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представ-

ленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выби-

рать  наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого ариф-

метического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем состав-

ляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать  полный ответ на во-

прос задачи и проверять правильность её  решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 

практического значения математических знаний, пробуждает у  учащихся интерес к матема-

тике и усиливает мотивацию к её  изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связан-

ное,  как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, зна-

комит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, ува-

жительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,  

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям  в различных кружках и спор-

тивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математи-

ческих понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми  задача-

ми способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязей между компонентами и результатами действий, осознанному ис-

пользованию действий и их свойств. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
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работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими  

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятель-

ности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение  содержания курса связано не 

только с поиском, обработкой,  представлением новой информации, но и с созданием ин-

формационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проект-

ная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать  друг 

с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и си-

стематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отра-

ботку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать математи-

ческие объекты (числа,  числовые выражения, значения величин, геометрические фигуры и т. 

д.), выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой основе 

классификацию  объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие  

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать  обобщения, переносить освоенные способы действий в из-

менённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расши-

ренную область приложений  выступают как средство познания закономерностей, происхо-

дящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие  

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, со-

вершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школь-

ников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному  

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алго-

ритмического мышления  послужит базой для успешного овладения компьютерной грамот-

ностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком ма-

тематики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, зада-

вать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных  

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и  свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для  

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку  зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение матема-

тического содержания создаёт условия для повышения логической  культуры и совершен-

ствования коммуникативной деятельности учащихся. 
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Содержание программы предоставляет значительные воз-можности для развития умений ра-

ботать в паре или группе.  Формированию умений распределять роли и обязанности, сотруд-

ничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует со-

держание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска  новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе  раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения  других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах ле-

жат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, памятников культуры, произведений искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует раз-

витию и совершенствованию  основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные  

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и са-

ми действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим зна-

ниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расши-

рение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие  условия для углубления фор-

мируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для посто-

янного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения материала, которая 

обеспечивает не только  формирование осознанных и прочных навыков вычислений,  но и 

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание  

связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий,  задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, проти-

вопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фак-

тах. 

 

• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и про-

странственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явле-

ний), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и исполь-

зовать математические способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

 • Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изу-

чения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и дей-

ствиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фун-

дамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), 

при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образо-

вания.  

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального разви-

тия учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмиче-

ского и пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей 

на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изуче-

нию математики.  
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• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком 

описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической 

логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной 

деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументи-

ровать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её обоснования, уважительно 

вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от  0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вмести-

мость. Единица вместимости  (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки,  

неделя, месяц, год). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упоря-

дочение значений величины. Доля  величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, ты-

сячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком. Свойства арифметических действий: перемести-тельное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно  сло-

жения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий, прикидка результата, проверка вычислений на  калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2, а 

также вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

например, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Изменение  

результатов действий при изменении одного из компонентов.  

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами ариф-

метических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-

ние хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризую-

щие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов  (рас-

ход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице,  на диаграмме. 

Пространственные отношения.  
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Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между,  вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы  длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц  

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр).  

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение  площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом  объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма).  

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых  диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-

ний, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что…; если…,  то…; все; каждый и др.) 

 

1 класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые ра-

венства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к преды-

дущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 
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Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных сла-

гаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимо-

связь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «пе-

риметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахожде-

ние значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, математиче-

ские фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение  

 

2 класс 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Пред-

ставление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их ме-

сто в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
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Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и де-

ления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; 

при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фоку-

сы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

3 класс 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочета-

тельное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационали-

зации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деле-

ния с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 

компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация  

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разряд-

ные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
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Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычита-

ние чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 . 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Пись-

менные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в стол-

бик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соот-

ношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения мас-

сы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4 класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ни-

ми. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 

и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свой-
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ства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычи-

тания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умно-

жения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 

умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаи-

мосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на нели-

нованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требу-

ющих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 

фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фи-

гур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

3. Тематическое планирование 
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1 класс 

Тематический раздел 

 

Коли-

чество 

часов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Подготовка к изучению 

чисел. Пространствен-

ные и временные пред-

ставления 

8 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

1. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы.1 класс. 

С.6-7) 

Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация 

28 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

2. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.12-13) 

3.Проверочная работа №5 

(С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.16-17) 

Числа от 1 до 10 и чис-

ло 0. Сложение и вычи-

тание 

56 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

4. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Ма-тематика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.24-25) 

5. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Ма-тематика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.32-33). 

Числа от 1 до 20. Нуме-

рация 

12 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

6. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Ма-тематика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.38-39). 

Числа от 1 до 20. Сло-

жение и вычитание 

23 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

7. Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 1 класс. 

С.44-45) 

Контрольный математический 

диктант. 

Административная контрольная 

работа. 

Итоговое повторение. 

Что узнали и чему 

научились в 1 классе. 

5ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

 

2 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Числа от 1 до 100.  Ну-

мерация. 

 

16 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №1 по теме 

«Нумерация». 

Числа от 1 до 100.   

Сложение и вычитание 

20 ч Модуль 

«Школьный 

Контрольный математический 

диктант. 
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 урок» Контрольная работа № 2 по те-

ме 

«Порядок выполнения дей-

ствий. Числовые выражения». 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

(устные приемы вычис-

лений) 

 

28 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа № 3 по те-

ме 

«Устные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100». 

Контрольный математический 

диктант. 

Административная контрольная 

работа. 

Числа от 1 до 100                                                            

Сложение и вычитание.  

                            

23 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание вида 

45+23, 57 – 26». 

Самостоятельная работа 

(С.И.Волкова. Ма-тематика. 

Проверочные работы. 2 класс. 

С.44-47) 

Контрольная работа №5 по теме 

«Письменные приемы сложения 

с переходом через десяток». 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

 

17ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный математический 

диктант.   

Контрольная работа №6 по теме 

«Умножение». 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

Табличное умножение 

и деление  

23 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа № 7 по те-

ме 

«Умножение и деление». 

Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление с чис-

лом 2». 

Контрольный ма-тематический 

диктант.   

Итоговое повторение 

 

9ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

 

3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание  

 

8 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Табличное умножение 

и деление 

 

56ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №1 по теме 

«Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без 

скобок». 
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Контрольный ма-тематический 

диктант.   

Контрольная работа №2 по теме 

«Решение задач». 

Контрольная работа №3 по теме 

«Таблица умножения и деления 

с числами 8 и 9». 

Контрольный ма-тематический 

диктант.   

Административная контрольная 

работа. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение и деление. Пло-

щадь». 

Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умноже-

ние и деление.   

 

31 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №5 по теме 

«Приёмы умножения для слу-

чаев вида 23 · 4, 4 · 23». 

Контрольная работа №6 по теме 

«Приёмы деления для случаев 

вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29». 

Контрольная работа №7 по теме 

«Деление с остатком». 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный математический 

диктант. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

 

11 ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №8 по теме 

«Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание». 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

 

15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный ма-тематический 

диктант.   

Административная контрольная 

работа. 

Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 3 классе» 

6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Числа от 1 до 1000. По-

вторение 

 

12 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №1 по теме 

«Числа от 1 до 1000. Повторе-

ние». 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

 

9 ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №2 по теме 

«Числа, которые больше 1000. 

Нумерация». 

Величины 

 

15 ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный математический 

диктант. 

Контрольная работа №3 по теме 

«Величины». 
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Числа, которые больше 

1000 

Сложение и вычитание  

 

11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольная работа №4 по теме 

«Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания много-

значных чисел». 

Умножение и деление 

 

81 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольный математический 

диктант. 

 Административная контроль-

ная работа. 

Контрольная работа №5 по теме 

«Зависимости между величина-

ми: скорость, время, расстоя-

ние». 

Контрольная работа №6 по теме 

«Умножение и деление». 

Контрольная работа №7 по теме 

«Деление». 

Контрольный математический 

диктант. 

Контрольная работа №8 по теме 

«Письменное умножение мно-

гозначного числа на двузначное 

и трёхзначное число». 

Всероссийская проверочная ра-

бота. 

Контрольная работа №9 по теме 

«Письменное деление много-

значного числа на двузначное и  

трехзначное число».  

Контрольный математический 

диктант.  

Административная контрольная 

работа. 

Итоговое повторение 

 

8 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

 

2.2.8. Окружающий мир 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому эт-

носу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отноше-

нии своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для раз-

ных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
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• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением време-

ни, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное от-

ношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенци-

альной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 

при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, пра-

вильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуа-

ция, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уро-

ке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, ил-

люстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информа-

цию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, под-

готовке сообщений и пр.; 
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• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного време-

ни «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
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• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Феде-

рации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, тради-

ционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 • познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, при-

обретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-

ствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-

оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопо-

мощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и ра-

боте организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного по-

ведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей меж-

ду отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при вы-

полнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уро-

ке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 
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• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе сов-

местной деятельности. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тет-

радях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информа-

цию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответ-

ствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
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• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила куль-

турного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить 

и показывать на политической карте мира разные страны. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе зна-

комства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 
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• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жиз-

недеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и со-

циуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к сво-

ему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знаком-

ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-

шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении пра-

вил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-

ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 

на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в по-

вседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уро-

ке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к сво-

им успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тет-

радях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информа-

цию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выде-

лением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в при-

роде, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении за-

даний; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечатель-

ностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира чело- 

века; 
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• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать кру-

говорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-

мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов чело-

века; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опас-

ность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-

димость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из дру-

гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
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• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих пред-

ставлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 

устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-

ственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и все-

го человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопостав-

ления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях её со-

временной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельно-

сти и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические пери-

оды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообра-

зии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием Рос-

сии, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей род-

ной страны и родного края. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 
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• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными зна-

ками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для пере-

дачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Ин-

тернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (ху-

дожественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную инфор-

мацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и во-

просов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные о собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении за-

даний; 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участни-

ков; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую парт-

нёру. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-

ны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как гла-

вы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и гос-

ударственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Крас-

ной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристи-

ку природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эколо-

гические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и националь-

ных парков России; 
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• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте време-

ни»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко харак-

теризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям про-

шлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные перио-

ды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

                                                          

2. Содержание учебного курса 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 ч. В 1 классе от-

водится 66 часов, во 2 – 4  классах отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели в 1 

классе, по 34 учебные недели во 2-4 классах). 

Рабочая  программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 

19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 
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июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020 г. № 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной про-граммы началь-

ного общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

8. Примерная программа по окружающему миру федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные програм-

мы по учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

9. Авторская программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова (УМК «Школа России», 

М.: Просвещение); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

 

Цели освоения курса: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства   рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности  гражданина России в услови-

ях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основные задачи курса: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, свое-

го места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

       Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих веду-

щих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассмат-
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ривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существо-

вание человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её ре-

ализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 

и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривает-

ся значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное 

и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осозна-

ния детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимо-

зависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-

личные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечи-

вающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятель-

ности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

     В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации програм-

мы,  имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью спе-

циально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов началь-

ной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окру-

жающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого про-

цесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стре-

миться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, под-

держивали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и кон-

кретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

1 класс 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

                                               Раздел «Что и кто?»    
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Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учите-

ля). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш го-

род (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообрази-

ем плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компь-

ютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила пере-

хода улицы. 

                                            Раздел «Как, откуда и куда?»  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопас-

ного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с призна- ками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными расте-

ниями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сде-

лать Землю чище. 

                                        Раздел «Где и когда?»  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошло-

го. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в буду-

щем. Зависит ли это от тебя. 

                                      Раздел «Почему и зачем?»  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
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Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

       Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

       Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

  Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

  Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

  Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на  корабле. 

  Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

  Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

 

2 класс 

                                                   Раздел «Где мы живем»  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название наше-

го города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Ди-

корастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных по-

род. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растения-

ми и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распро-

странители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Раздел «Жизнь города и села»  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, тор-

говля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до ке-

рамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учи-

теля). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строитель-

ство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузо-

вой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учите-

ля). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, дру-

гих деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

                                                  Раздел «Здоровье и безопасность»  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, ост-

рыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение»  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-

ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Раздел «Путешествия»  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

 Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

3 класс 

Раздел «Как устроен мир»  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
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Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприя-

тие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего ми-

ра. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях меж-

ду живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природно-

го дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Раздел «Эта удивительная природа»  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие расте-

ний. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Раздел «Мы и наше здоровье»  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме че-

ловека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического тру-

да и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная систе-

ма, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

                               Раздел «Наша безопасность»  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопро-

вода, утечке газа. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велоси-

педе, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запреща-

ющие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 

на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опас-

ные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загряз-

ненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Раздел «Чему учит экономика»  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-

ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-

разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая про-

мышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

 Раздел «Путешествие по городам и странам»  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и насто-

ящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

 

4 класс 

                               Раздел «Земля и человечество»  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 
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Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в исто-

рии. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Между-

народная Красная книга. 

                               Раздел « Природа России»  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и ре-

ки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зо-

на степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обита-

ния в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необхо-

димость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хо-

зяйственной деятельности людей. 

                Раздел «Родной край — часть большой страны»  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карье-

ров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Ох-

рана водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие расте-

ний и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-

водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветовод-

ство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее зна-

чении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

                                       Раздел «Страницы всемирной истории»  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, же-

лезные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
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время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

              Раздел «Страницы истории России»  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Креще-

ние Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Нов-

город. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы стра-

ны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-

стьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь стра-

ны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм наро-

да. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

                                            Раздел « Современная Россия»  

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные празд-

ники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Ев-

ропейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и оценка 

Что и кто? 22 ч Модуль 1. Самостоятельная работа. 
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 «Школьный 

урок». 

 

(А.А.Плешаков, С.А.Плешаков. 

Окружающий мир. Провероч-

ные работы. 1 класс. с.4-14) 

Как, откуда и куда? 

 

12 ч Модуль 

«Школьный 

урок». 

Модуль 

«Профори-

ентация». 

 

2. Самостоятельная работа. 

(А.А.Плешаков, С.А.Плешаков. 

Окружающий мир. Провероч-

ные работы. 1 класс. с.16-28) 

Где и когда? 

 

11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль 

«Профори-

ентация». 

3. Самостоятельная работа. 

(А.А.Плешаков, С.А.Плешаков. 

Окружающий мир. Провероч-

ные работы. 1 класс. с.30-42) 

Почему и зачем? 

 

22 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административный контроль-

ный тест. 

 

2 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Где мы живем? 

 

4 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Входная контрольная работа 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 2 класс. с.3-12) 

1.Контрольная работа №1 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 2 класс.. с.13-22) 

Природа 

 

20ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

2. Контрольная работа №2. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 2 класс. с.23-34) 

Жизнь города и села 

 

10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация». 

 

Административный кон-

трольный тест. 

 

Здоровье и безопас-

ность 

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

3. Контрольная работа №3. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 2 класс. с.35-48) 
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Общение 

 

7 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

3. Контрольная работа №4. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 2 класс. с.61-70) 

Путешествия 

 

18 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административный кон-

трольный тест. 

 

3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Как устроен мир 

 

6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Входная контрольная работа 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 3 класс. с.3-12) 

1.Контрольная работа №1 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружающий 

мир. Проверочные работы. 3 

класс. с.13-22) 

Эта удивительная при-

рода  

 

18 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

2. Контрольная работа №2. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 3 класс. с.23-34) 

Мы и наше здоровье 

 

10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административный кон-

трольный тест. 

 

Наша  безопасность 

 

7 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

3. Контрольная работа №3. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 3 класс. с.45-54) 

Чему учит экономика? 

 

12 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация». 

3. Контрольная работа №4. 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 3 класс. с.57-64) 

Путешествие по горо-

дам и странам 

 

15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административный кон-

трольный тест. 

 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 
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Земля и человечество   

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Модуль «Про-

фориентация». 

Входная контрольная работа 

(А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 4 класс. с.3-12) 

1.Контрольная работа №1 

(А.А.Плешаков, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 4 класс. с.13-22) 

Природа России 

 

10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

2. Контрольная работа №2. 

(А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 4 класс. с.23-32) 

Родной край – часть 

большой страны 

 

15 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Административный кон-

трольный тест. 

 

Страницы всемирной 

истории 

 

5 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

3. Контрольная работа №3. 

(А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 4 класс. с.45-56) 

Страницы истории Рос-

сии 

 

20 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

3. Контрольная работа №4. 

(А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

С.А.Плешаков. Окружа-

ющий мир. Проверочные ра-

боты. 4 класс. с.57-76) 

Современная Россия 

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Административный кон-

трольный тест. 

 

2.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «основы светской этики» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности  

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств  

других людей и сопереживания им;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели  

и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умений планировать, контролировать и  

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном  пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными  

задачами и технологиями учебного предмета; соблюдение норм информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

10) определение общей цели и путей её достижения; формирование умения договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре 

России; 
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4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России; 

5) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики. Мо

дуль «основы светской этики»  

 

Курс рассчитан на 34 ч  в 4 классе.  Рабочая  программа по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики. Модуль «Основы светской этики» разработана на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Примерная программа по основам религиозных культур и светской этике федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  Сборник 

«Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. Авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» (Шемшурина А.И.); 

11. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

13. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Основные цели модуля «Основы светской этики». 

1. Приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям. 

Технология реализации данной цели возможна в логике осознания воспитанниками 

нравственных ценностей и ценностной основы собственного Я. Такому осознанию служит 

диалоговая технология уроков, ориентированных  

на возрастной и субъектный подходы к воспитанию, стимулирующих приобретение школь-

никами опыта нравственного поведения, гуманистических отношений, способствующих их 

эмоциональному благополучию.  

Главное здесь — создание условий для эмоционального включения детей в процесс 

урока, их приобщение к нравственным ценностям как субъективно значимым, устойчивым 

жизненным ориентирам.  
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2. Достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и 

опыте поведения развивающейся личности. 

Эта цель может быть реализована через разнообразные методики, активизирующие 

нравственный потенциал личности с помощью использования ситуаций нравственного вы-

бора, альтернативных суждений, стимулирующих поиск собственных решений. 

3. Ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные 

характеристики отношения человека к окружающему миру и людям: гуманность, ответ-

ственность, чувство собственного достоинства, самоуважение, основанное на уважении к 

другим; совестливость, патриотизм.  

4. Актуализация нравственного потенциала личности.  

Достижение этих целей возможно при использовании индивидуального и дифферен-

цированного подходов к обучению, психолого-педагогического моделирования ситуаций, 

реализующих нравственные устремления воспитанников, создающих условия успешной са-

мореализации, расширяющих нравственный горизонт личности. 

Если период детства протекает у ребёнка в сфере нравственности и культуры, то его 

дальнейшая жизнедеятельность обретает позитивную и созидательную направленность, он 

приобщается к моральной основе взаимоотношений с другими людьми, учится действовать 

на их благо.  

Это имел в виду Л. Н. Толстой, говоря: «Я для себя — одиноко, когда я для других — 

суть культуры». Здесь заложены перспективные направления развития детей, которое проис-

ходит в рамках триады: уклад жизни — культура — нравственность. 

Опыт поколений ещё в древности определил, что человек  должен быть прост, скро-

мен и полезен. Именно на это необходимо опираться, создавая уклад и стиль жизнедеятель-

ности детей в образовательной организации, среду обитания, ориентированную на развитие 

чувств, воображения, ума. Это конкретный и ясный ориентир воспитания этической культу-

ры с детства, когда закладываются главные ценности и смыслы жизни взрослеющего челове-

ка. Курс «Основы светской этики» имеет к этому прямое отношение, поскольку позволяет 

вычленить для детей главные нравственные основания жизнедеятельности человека. Это 

важная задача образования и воспитания.  

Школа, как важный институт образования и воспитания, а также как целостный соци-

альный организм, способна активизировать потребность школьников в ценностных ориенти-

рах построения собственной жизнедеятельности и взаимодействия с окружающими людьми. 

Можно говорить об исторической закономерности, согласно которой расцвет этики прихо-

дится на кризисные периоды. Когда происходит ломка ценностей, что наблюдается сегодня в 

обществе, происходит их переоценка, теряются критерии, тогда пробуждается тяга к этике, 

непосредственно связанной с жизнью во всём её многообразии. Ей придаётся статус миро-

воззрения, переведённого на язык мотивов и норм человеческого поведения.  

Всё вышеизложенное лежит в определении задач курса  

«Основы светской этики»:  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

– развитие и систематизация этических знаний ребёнка; 

– формирование логического мышления детей путём развивающего этического диало-

га как основного метода познания в процессе занятий; 

– овладение умениями и навыками диалогического взаимодействия с окружающими; 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

– развитие интереса к этике и её определяющим жизнь смыслам; 

– расширение словарного запаса в процессе освоения этических понятий и определе-

ния нравственных качеств; 

– развитие речи в процессе построения этического диалога; 

– развитие умений нравственного анализа поступков, сопоставлений моральных ха-

рактеристик, этически выраженных оценок; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
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– становление и развитие этической культуры школьников, их ценностных ориента-

ций; 

– формирование нравственно ориентированных взаимоотношений школьников, в ос-

нове которых лежит уважение и доброжелательность к каждому; 

– развитие адекватной нравственной самооценки учеников в процессе этических заня-

тий; 

– развитие позитивных оценок в построении отношений с одноклассниками; 

– повышение авторитета нравственных норм в поведении учащихся; 

– развитие способности к нравственному выбору в жизненных ситуациях. 

Цели и задачи определяют содержание курса, где главное — организация разносто-

роннего общения, взаимодействия, взаимовлияния детей, в основе которого педагогом опре-

делена нравственная перспектива, предусмотрена возможность создания ситуации успеха 

для каждого, условий  для этической рефлексии. В данной логике все воспитательные, обра-

зовательные и развивающие задачи взаимосвязаны, взаимообусловлены и системно структу-

рированы. 

4. Воспитательная значимость модуля «Основы светской этики» 

Нынешнее состояние общества предлагает педагогу задуматься об уровне воспитан-

ности современного поколения, что свидетельствует о необходимости разработки основных 

ориентиров, определяющих нравственную направленность воспитания в образовательных 

организациях, его ценностные основания и критерии. Для решения этой задачи необходимо 

использовать воспитательный потенциал учебных часов, вычленить интегративные понятия 

и этические характеристики в качестве основных ориентиров воспитания: что воспитывать в 

подрастающем поколении, как воспитывать, что должно быть заложено в воспитательный 

процесс образовательной системы школы как важного социального института общества.  

ЧТО ВОСПИТЫВАТЬ? 

Гуманность как основу доброжелательного и уважительного отношения к другим лю-

дям. Гуманизм в качестве этической категории направлен именно на это и понимается как 

человечность. Содержательную сущность  

данного понятия составляет доброта как качество личности, источник чувства, отношения к 

окружающему миру.  

Человечность рождена и действует в контексте этической категории добро. 

Ответственность как качественную характеристику отношения личности к собствен-

ному слову, поступку, делу и его последствиям, за которые человек готов держать ответ.  

Очень востребована сегодня моральная готовность человека осознавать свои мысли и 

действия, соотносить их с возможными последствиями, а также осознавать свои обязанности 

перед государством, обществом, людьми и самим собой. 

Совестливость как регулятивную основу всей жизнедеятельности человека, его дей-

ствий, слов, поступков. Данному качеству соответствует этическая категория совесть, при-

званная быть регулятором поведения личности и действовать согласно её нравственным ха-

рактеристикам. 

Чувство собственного достоинства как проявление отношения человека к самому се-

бе, как самоуважение, основанное на уважении к другим. Эта качественная характеристика 

имеет высокую значимость в этической науке, определяющей нравственное самоутвержде-

ние личности на основе эмоционально-рефлексивной и позитивно окрашенной установки на 

самоуважение и уважение к другим людям, их культуре.  

Культуру чувств, которая определяет умение и стремление личности к эмоциональ-

ному проявлению в рамках нравственности.  

Способность к нравственному усилию, «усилию человека быть» (М. К. Мамардашви-

ли) как основание для самооценки и самосовершенствования.  

Чувство эмпатии как эмоциональное чувствование другого человека, соизмерение 

своего поведения в соответствии с его состоянием. На основе способности к эмпатии разви-
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вается и толерантность как терпимость к инакомыслию, вероисповеданию и соответствую-

щему в связи с этим проявлению людей.  

Гражданственность как чувство Родины, неразрывной связи с Отечеством, причастно-

сти к его судьбе. 

Все эти качества в совокупности и взаимодействии имеют название этическая культу-

ра, понимаемая как сформированность и гуманистическая направленность ценностных уста-

новок, духовных потребностей и мотивов поведения в образе жизни личности, основой кото-

рого является нравственно-ценностное отношение к жизни, человеку, культуре, прогрессу. 

КАК ВОСПИТЫВАТЬ? 

Важно рассматривать жизнь детей в школе как сферу не только познания, но и разно-

стороннего социального взаимодействия с окружающим миром, интенсивного культурного и 

нравственного развития, как школу гражданственности и гуманизма. 

В осуществлении данной направленности воспитания наука и педагогическая практи-

ка вычленяют в качестве приоритетов:  

– организацию разностороннего позитивно и эмоционально окрашенного взаимодей-

ствия детей и взрослых во всех сферах жизнедеятельности образовательной организации; 

– создание педагогических условий, формирующих моральный облик школьников 

средствами актуализации этически значимых ситуаций, активизирующих возможность и 

необходимость нравственного выбора учениками способов поведения, проявления собствен-

ных нравственных усилий и установок; 

– развитие мотивационной и эмоциональной сферы воспитанников в нравственно-

этическом контексте; 

– использование методов воспитания, ориентированных на самооценку, самоанализ 

учащихся, стремление к самоопределению и самосовершенствованию. 

Таким образом, опора на позитивное, цельное и ценное — основа и перспектива вос-

питательной политики и стратегии воспитания в школе и любой образовательной организа-

ции сегодня. Это важный постулат, требующий серьёзных усилий всех, кто заинтересован в 

нравственном развитии растущего поколения. 

Какие же воспитательные возможности для образовательной организации несёт в себе 

этика? 

Нравственные постулаты отрабатывались в этических учениях мыслителей веками и 

при богатом разнообразии критериальных подходов и приоритетов сводились к утвержде-

нию: жизнь и человек — наивысшие ценности, а всё значимое для их развития — основопо-

лагающий смысл жизни общества. Это тот ценностно значимый ориентир, который необхо-

дим каждому человеку в своей жизнедеятельности. Поскольку ценности — это предмет эти-

ки, то важнейшей задачей процесса образования и воспитания становится осмысление дан-

ного понятия и этических категорий, определяющих нравственную основу проявлений лич-

ности. Это позволяет сегодня в воспитании растущего поколения сосредоточить внимание на 

ценностях и ориентирах, вычленить этически выверенные аспекты жизнедеятельности лю-

дей. Особенно важно сконцентрировать внимание на определении и реализации единой стра-

тегии и тактики по нравственному совершенствованию личности формирующегося человека.  

Какие же перспективные образовательные и воспитательные задачи и пути их реали-

зации необходимо вычленить в процессе изучения курса «Основы светской этики»? 

# Приобщение детей к гуманистическим ценностям. Это реализуется с помощью осо-

знания воспитанниками нравственных ценностей и ценностной основы собственного Я. 

Процессу такого осознания и служат уроки этики, ориентированные на возрастной и субъ-

ектный подходы к воспитанию, методы и средства развития опыта нравственного поведения, 

стимулирования гуманистических отношений детей в школьной среде, создание атмосферы 

эмоционального благополучия и ситуации успеха для каждого ребёнка.  

# Достижение приоритетности нравственности и культуры в ценностных ориентациях 

и поведении растущей личности. Здесь главное — создание условий для включения школь-

ников в процесс осознания и переживания нравственных ценностей как важнейшей потреб-
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ности личности, как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров. Это может 

быть достигнуто при опосредованном влиянии педагога на детей с помощью разнообразных 

методов постепенного и последовательного формирования общечеловеческих ценностей в 

сознании и чувствах учеников. Такое влияние педагога осуществляется посредством вклю-

чения в этический диалог с детьми ситуаций нравственного выбора, использования разнооб-

разия альтернативных суждений, стимулирующих поиск собственных решений, психолого-

педагогических методик, активизирующих нравственный потенциал личности. 

# Ориентация развивающегося школьника на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности, самоценности собственной личности, на восприятие каждого человека 

как носителя «внутреннего нравственного закона» (И. Кант). На данной основе пробуждает-

ся у воспитанников ценностно выраженное отношение к человеку как таковому.  

Согласно этическим основаниям, характеризующим палитру нравственных отноше-

ний личности к окружающему миру и людям, интегрируются критерии, определяющие мо-

ральную суть личности. Учащимся важно  

вычленить, обозначить и осознать эти критерии, чтобы ориентироваться на них в своей жиз-

недеятельности. 

# Актуализация нравственного потенциала личности при использовании средств ин-

дивидуального и дифференцированного подходов, психолого-педагогического моделирова-

ния ситуаций, реализующих нравственные устремления детей, создающих условия успешной 

самореализации, расширяющих нравственный горизонт личности. 

# Стимулирование этической рефлексии, определяющей закономерность стремления 

личности к самооценке, самосовершенствованию, созиданию в окружающей её жизни. 

В соответствии с этим психолого-педагогическое моделирование каждого урока и вся 

логика работы по курсу «Основы светской этики» строятся во взаимосвязи и взаимодействии 

трёх ведущих принципов: знания — чувства — поведение. Переживание детьми конструиру-

емых педагогом ситуаций, коллизий, игровых приёмов, психологических экспериментов, их 

нравственное осмысление соотносится каждым школьником со своим Я, что и вызывает не-

обходимую рефлексию. 

«Когда ясно, в чём заключается истинная нравственность, то и всё остальное будет 

ясно», — говорил Л. Н. Толстой. А Ж.-Ж. Руссо провозглашал, что вся нравственность чело-

века заключается в его намерениях.  

Нравственно ориентированное построение взаимодействия педагога с детьми посте-

пенно и последовательно формирует гуманистическую направленность намерений школьни-

ков, что очень важно и педагогически значимо. 

Всё вышеизложенное свидетельствует, что изучение этики в школе связано с нрав-

ственными законами жизни человека и общества. Об этом писал Т. Манн: «Нравственность и 

жизнь — единое целое. Этика — опора жизни, а нравственный человек — истинный гражда-

нин жизни».  

Именно такой подход сегодня особенно важен в педагогически грамотной воспита-

тельной деятельности педагога. 

Родившись в древние времена, этика создавалась человеческим опытом, исследуя ко-

торый великие мыслители формулировали нравственные законы человеческого бытия. В по-

исках нравственной истины создавали свои труды известные философы, моралисты, поэты, 

исторические деятели. Рождался удивительный и противоречивый мир этической мысли, и 

каждое поколение, пытаясь вобрать и осмыслить этот мир, привносило в него опыт своей 

эпохи.  

В результате оттачивалась и крепла нравственная основа жизнедеятельности людей.  

Современному поколению необходимо осмыслить данную основу, а педагогу важно, 

погружая детей в мир этических категорий, опыт мудрейших, преобразовывать их мысли в 

направлении приобретения опыта и рождения собственных представлений о ценностях и 

смыслах жизнедействия человека. Это стержневая основа воспитания сегодня в нашей 
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стране. Она — в возрождении нравственности в обществе как социально и политически зна-

чимого явления, определяющего моральный статус человека и его жизненные ориентиры.  

Нравственность и культура всегда взаимосвязаны, дополняют друг друга, поэтому не 

мыслятся отдельно. Отсюда основным и ведущим принципом оценки человека, значимой 

целью воспитания подрастающего поколения  

видится ценностно-смысловой аспект, что позволяет вернуть частично утерянные важные 

истоки педагогики воспитания в России.  

Воспитание следует рассматривать в широком и объёмном контексте, как процесс 

личностного восхождения обучающегося к более высоким горизонтам нравственного ста-

новления и социализации, как процесс приобщения  

растущего человека к интеллектуальному наследию, традициям, опыту и культуре предше-

ствующих поколений, как самоопределение личности в мировоззренческой и моральной по-

зиции в жизни. Данный процесс, безусловно,  

включает в себя и образование как важнейший структурный компонент интеллектуального, 

эмоционального, нравственного, социального и психологического становления и развития 

человека, что и определяет его содержание.  

Базовые основы знаний и нравственные ориентиры вбирания жизни, многогранные 

отношения личности в окружающем её мире взаимодействуют, определяют и в конечном 

счёте формируют индивидуальное Я человека.  

Современные потребности воспитания обращены на ценностно значимые установки 

деятельности людей, их моральную мотивацию, которая характеризует степень осознания 

воспитанником моральных и социальных установок, что внутренне созвучно с нравственно 

ориентированным действием.  

Важно учитывать, что суть морали как социального явления рассматривается в реаль-

ном процессе жизнедействия человека, отражённом в нравственных понятиях, человеческих 

суждениях. Нравственность включается в  

реальную жизнедеятельность людей, фиксируясь в их поступках. Культура при этом пони-

мается как освоение личностью опыта ценностных представлений о мире, достижений чело-

вечества, выработанных предшествующими  

поколениями. Именно культура облагораживает человека в его мыслях и поведении, что 

особенно необходимо подрастающему поколению.  

Главный приоритет современного воспитания — формирование нравственной культу-

ры детства, влияющей на последующее развитие личности. Важно при этом выделить в каче-

стве основных направлений воспитательных  

действий и приоритетов следующие параметры:  

– организацию разностороннего позитивно и эмоционально окрашенного взаимодей-

ствия детей и взрослых во всех сферах жизнедеятельности образовательного учреждения; 

– создание педагогических условий, формирующих моральную устойчивость школь-

ников средствами актуализации этического воспитания, стимулирующего личность к нрав-

ственному выбору своих действий и решений и формирующего её способность к осознанно-

му нравственному усилию в процессе взросления; 

– развитие ценностно-смысловой и эмоциональной сферы воспитанников в нрав-

ственном контексте, акцентирующем их потребность к самоопределению и самосовершен-

ствованию; 

– определение этического диалога в качестве основного метода и механизма воспита-

ния как эффективного способа взаимодействия педагога с учащимися во всех сферах учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Данные параметры обращены к вековому опыту поколений, который выработал чёт-

кие ориентиры и критерии воспитания личности. Отсюда очень важно создание нравствен-

ного поля в жизнедеятельности образовательной  

организации и её внутреннего уклада, рождающего потребность школьников в этически це-

ленаправленном взаимодействии и отношениях среди взрослых и детей. Определяющим ас-
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пектом здесь должно стать то психолого-педагогическое основание воспитания, которое 

направляет  детей на достижение в их поведении и отношениях образа цивилизованного 

культурного человека. 

 Содержание модуля  «Основы светской этики» 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека  

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения 

в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой че-

ловеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Этика общения  

Добрым жить на белом свете веселей  

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение по-

нятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики.  

Основные понятия: добро, зло. 

Правила общения для всех  

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение 

как потребность человека.  

Стремление к пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики об-

щения. Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

От добрых правил — добрые слова и поступки 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От 

доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 

Основные понятия: доброта, красота. 

Каждый интересен  

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в 

классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся.  

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Этикет  

Премудрости этикета  

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первона-

чальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Красота этикета  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила эти-

кета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы ра-

зумности этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 

Простые школьные и домашние правила этикета  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Тре-

бования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

         Чистый ручеёк нашей речи  
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Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств — творение души  

Этическая основа понятия «душа», его определение  

и образные характеристики. Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. 

Взаимодействие разума и чувств в различных состояниях души. Характеристика понятия 

«душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения 

души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Природа — волшебные двери к добру и доверию  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бе-

режное отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правиль-

но понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Чувство Родины  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Ро-

дине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «пат-

риотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Жизнь протекает среди людей  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Позна-

ние себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом…  

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений.  

Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности лич-

ности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка по-

ведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, дове-

рие, достоинство. 

Коллектив начинается с меня  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, са-

мовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Мой класс — мои друзья  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 

отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Скажи себе сам  

.Ежели душевны вы и к этике не глухи…  

Золотое правило этики — его сущность и содержание.  
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Основная суть простых нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых 

и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональ-

ной стране. Общее и особенное в традициях.  

Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей.  

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нрав-

ственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины  

Жизнь священна  

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная 

истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реали-

зация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и 

человек — основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Человек рождён для добра  

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки 

как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходи-

мость отойти от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Милосердие — закон жизни  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «со-

страдание», «милосердие», «участие».  

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нрав-

ственные истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность».  

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность 

Жить во благо себе и другим 

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение.  

Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаимо-

действии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжела-

тельности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила справедливо-

сти. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактич-

ность. 

Душа обязана трудиться  

Следовать нравственной установке  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание.  

Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ори-

ентир в нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

Достойно жить среди людей  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя.  

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обяза-

тельное следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понима-

ния другого человека.  

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почи-

тание родителей, забота о младших, слабых.  



271 
 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. 

Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

Уметь понять и простить  

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между 

чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека.  

Гуманизм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как кон-

тролировать свои порывы.  

Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Простая этика поступков  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда 

должны быть не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. 

Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей.  

В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой 

этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Посеешь поступок — пожнёшь характер  

Общение и источники преодоления обид  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих 

нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становит-

ся источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. 

Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному об-

щению.  

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, 

воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство собствен-

ного достоинства, благородство. 

Ростки нравственного опыта поведения  

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта по-

ведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения.  

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести 

себя. Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния 

между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование при-

вычки поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Доброте сопутствует терпение  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Ре-

зультаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Действия с приставкой «со»  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая 

суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в сов-

местном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. Равно-

душие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного че-

ловека. Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая куль-

тура. 

Судьба и Родина едины  
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С чего начинается Родина…  

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой 

связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

В тебе рождается патриот и гражданин  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин 

— сын Отечества, его защитник.  

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, 

служение, долг. 

Человек — чело века 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поко-

лений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

Слово, обращённое к себе  

 

3. Тематическое планирование. 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Введение 

 

1 ч Модуль «Школьный 

урок» 

Проект «Волшебное 

дерево» 

Этика общения 

 

4ч Модуль «Школьный 

урок» 

Проект «Дом дружбы» 

Этикет 

 

4 ч Модуль «Школьный 

урок» 

 

Проект «Волшебная 

ромашка» 

Этика человеческих 

отношений 

 

4 ч Модуль «Школьный 

урок» 

Проект «» 

Этика отношений в 

коллективе 

 

4 ч Модуль «Школьный 

урок» 

Сочинение-эссе 

Простые нравственные 

истины 

 

5ч Модуль «Школьный 

урок» 

Проект «Твори добро» 

Душа обязана трудить-

ся 

 

4 ч Модуль «Школьный 

урок» 

 

Проект «Душа обязана 

трудиться» 

Посеешь поступок – 

пожнёшь характер 

 

4 ч Модуль «Школьный 

урок» 

Проект «Памятник 

доброте» 

Судьба и Родина едины 4 ч Модуль «Школьный Презентация проектов. 
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урок» 

 

 

2.2.10. Изобразительное искусство 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в 

соответствии с направлениями воспитания): 

1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной 

и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и ответ-

ственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта повсе-

дневного этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к сопере-

живанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, 

направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духов-

но-нравственное воспитание); 

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творче-

ству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познава-

тельных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения органи-

зовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначаль-

ных представлений о научной картине мира); 

5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отноше-

ния к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического разви-

тия, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспи-

тание и формирование здорового образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; пони-

мания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профес-

сиям (трудовое воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохра-

нения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к дей-

ствиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными (экологиче-

ское воспитание). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. 

• овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

• использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого 

объекта; 

• проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависи-

мостей объектов между собой; 
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• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации; классифицировать изу-

чаемые объекты; 

• формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюде-

ния, опыта, измерения, классификации, сравнения); 

• создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символические средств; 

• осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного); 

2. 

• овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

• понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; 

• планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбран-

ных операций; 

• оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эф-

фективные из них; 

• контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3. 

• овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

• осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – опре-

делять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

• использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения; 

• строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; состав-

лять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

темы, доступные младшему школьнику; 

• участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседни-

ка, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого 

этикета; 

• готовить небольшие публичные выступления; 

4. 

• овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

• понимать и принимать цель совместной деятельности; 

• обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

• распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лиде-

ром и выполнять поручения; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

• проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

5. 

• овладение умениями работать с информацией: 

• выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электрон-

ные средства); 
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• анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

• использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях и должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных матери-

алов и средств художественной выразительности; 

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) знание и умение применять принципы перспективных и композиционных построе-

ний; 

6) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

7) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обра-

ботки фотографических изображений и анимации. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Декоративно-прикладное искусство. 26 часов 

Понятие декоративно-прикладное искусство, виды и особенности. Народное традици-

онное искусство. 

Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орна-

мента.  

Стилизация и знаковый характер в формировании образа. 

Материалы декоративно-прикладное искусства. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Роль и значение декоративно-прикладное искусства в синтетических видах искусства. 

Украшения в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Графика. 20 часов 

Специфика художественного графического изображения. Средства художественной 

выразительности. 

Материалы и техники графики. 

Композиция – главное средство выразительности художественного произведения. Рас-

крытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная перспектива (базовые понятия, плановость). Контраст в компо-

зиции. 

Линия, штрих, пятно. Передача графическими средствами эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 
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Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм пред-

метного мира. Базовые понятия: рефлекс, свет, тень, полутень, блик. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции, рисунке. 

Живопись. 20 часов 

Специфика художественного изображения в живописи. Средства художественной вы-

разительности живописи. 

Материалы и техники живописи. 

Композиция – главное средство выразительности художественного произведения. Рас-

крытие в композиции сущности произведения живописи. 

Пропорции. Воздушная перспектива (изменение цветовых соотношений и плановость). 

Цвет. Основы цветоведения (три основных цвета, понятие тона). Цветовые соотноше-

ния. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер маз-

ка. 

Объем и форма в живописи. Базовые понятия: рефлекс, свет, тень, полутень, блик. 

Ритм и акцент в живописи. 

Скульптура. 12 часов 

Специфика художественного изображения. Средства художественной выразительно-

сти. 

Материалы и техники скульптуры. 

Композиция раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции (соразмерность и анатомические особенности). 

Объем и форма (трансформация и стилизация форм, взаимоотношение формы и харак-

тера). 

Ритм и акцент. 

Архитектура. 16 часов 

Значение художественного формирования окружающей среды.  

Исторические эпохи и художественные стили (базовый компонент). 

Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды. 

Единство художественного и функционального в архитектуре. 

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времен. 

Восприятие произведений искусства. 32 часа 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Храмовая живопись и зодчество. 

Художественное и эстетическое значение исторических памятников. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов Запада и 

Востока.  

Великие мастера русского и европейского искусства. 

Роль музеев в современной культуре. 

Выражение в образах искусства нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, поколениями в жизни и искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Композиционное творчество. 

Азбука цифровой графики. 9 часов 

Значение художественного формирования окружающей среды.  

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды. 

Единство художественного и функционального в дизайне. 
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Графический дизайн. Понятие о деятельности и о профессии. 

Компьютерная графика и анимация. 

Особенности работы с графическими редакторами. 

Создание композиции с помощью графических редакторов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тематический раз

дел 

количество 

часов 

модуль программы 

воспитания 

Контроль и оценка 

Декоративно-

прикладное искус-

ство 

26 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение упражнений 

по заданному алгоритму; 

Выполнение творческих 

заданий; 

Создание творческой ком-

позиции; 

Тематический опрос; 

Выставка; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Графика 20 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение упражнений 

по заданному алгоритму; 

Выполнение творческих 

заданий; 

Создание творческой ком-

позиции; 

Тематический опрос; 

Выставка; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Живопись 20 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение упражнений 

по заданному алгоритму; 

Выполнение творческих 

заданий; 

Создание творческой ком-

позиции; 

Тематический опрос; 

Выставка; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Скульптура 12 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение упражнений 

по заданному алгоритму; 

Тематический опрос; 

Выставка; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Архитектура 16 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение творческих 

заданий; 

Тематический опрос; 

Выставка; 
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Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Восприятие произ-

ведений искусства 

32 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Школьный урок» 

Выполнение творческих 

заданий; 

Создание творческой ком-

позиции; 

Тематический опрос; 

Выставка; 

Промежуточная аттеста-

ция в форме теста 

Азбука цифровой 

графики 

9 «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Профориентация», 

«Школьный урок» 

Выполнение творческих 

заданий; 

Выставка; 

итого 135   

 

 

2.2.11. Музыка 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном мно-

гообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, го-

рода и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-цен-

ностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 



279 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-

тельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нрав-

ственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

по предмету «Искусство. Музыка» 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут: 

• сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-

ятие; 

• развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за до-

стижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно - творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

• Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней; 

• открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству; 

• проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

• смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но - пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых произ-

ведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально - творческой деятельности. 

• Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной дея-

тельности; 

• получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально 

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно - образное содержание и интонационно - мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- испол-

нительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую дея-

тельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально пластическом движении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- твор-

ческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

                              Содержание учебного предмета 

                                                                               

                                                           1 класс (33 часа): 

 Содержание программы первого года делится на   два раздела: «Музыка вокруг нас» (по-

священы  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия: «Му-

зыка  и  ты» (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащие-

ся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в  музыкальных  про-

изведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (14 часов) 

     1час- Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.1 час- Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.1час- Музыкальные ин-

струменты. 

1час-Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей.1час- Музы водят хоровод. 1час-Мелодия – душа музыки.1час- Образы осенней приро-

ды в музыке. 1час-Словарь эмоций.1час- Музыкальная азбука.1час- Музыкальные инстру-

менты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа.1час- Звучащие картины.1час- Русский 

былинный сказ о гусляре садко. 1час-Музыка в праздновании Рождества Христова.1час- Му-

зыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочих тетрадях.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты (19 часов) 

    1час-  Музыка в жизни ребенка. 1час-Своеобразие музыкального произведения в выраже-

нии чувств человека и окружающего его мира. 1час-Интонационно-осмысленное воспроиз-
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ведение различных музыкальных образов.1час- Музыкальные инструменты. 1час-Образы 

родного края. 1час-Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы 

(слова- краски-звуки). 1час-Образы утренней и вечерней природы в музыке. 1час-

Музыкальные портреты. 1час-Разыгрывание музыкальной сказки.1час- Образы защитников 

Отечества в музыке. 1час-Мамин праздник и музыкальные произведения. 1час-Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 1час-

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 1час-

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 1час-Музыка в цирке. 

1час-Музыкальный театр: опера.1час- Музыка в кино. 1час-Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей.1час- Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

                                                  2 класс (34 часа): 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность- как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Про-

кофьева. Музыкальный материал — фортепиано.  Раздел 3. «О России петь — что стре

миться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рож-

дество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, по-

тешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музы-

ки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфониче-

ского оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Вырази-

тельность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

                                       

                                                        3 класс (34 часа): 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности музыкально-

го обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса:  

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  



284 
 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к пройден-

ному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне темати-

ческого повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков 

музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их 

осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

 Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

  Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музы-

кального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Кон-

трастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочине-

ний. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

4 Класс (34 часа): 

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч 

  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 

 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 

 

5. “В музыкальном театре”-4 ч. 

 

6. “В концертном зале”-3 ч. 

7.“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 
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Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искус-

ства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряже-

нии с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в рус-

ской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические об-

разы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песно-

пения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интона-

ционная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и му-

зы кантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные те мы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творче-

стве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического ор-

кестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Во-

сточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

                                                                        

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематический 

раздел 

Количество 

часов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Музыка вокруг 

нас 

(1 класс) 

14 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контроль и оценка первых опытов в во-

кальных, ритмических и пластических 

импровизациях. Выразительное исполне-

ние сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, пред-

ставленных в рабочих тетрадях.  

Музыка и ты(1 

класс) 

19 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Первые опыты вокальных, ритмических 

и пластических импровизаций. Вырази-

тельное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творче-

ских заданий, представленных в рабочих 

тетрадях.  

(2-3 классы)  

«Россия – Роди-

на моя» 

3 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контроль и оценка в выразительном, ин-

тонационно- осмысленном исполнении 

сочинений разных жанров и стилей. Вы-
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 «День, полный 

событий» 

 

 

 “О России петь 

– что стремить-

ся в храм” 

 

 

 “Гори, гори яс-

но, чтобы не по-

гасло!”  

 

 “В музыкаль-

ном театре” 

 

“В концертном 

зале” 

 

«Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье…» 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

6 

полнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочих тетрадях. 

Роль композитора, исполнителя, слуша-

теля в создании и бытовании музыкаль-

ных сочинений. Сходство и различие му-

зыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности 

ритма и мелодики. Импровизация. Из-

вестные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдох-

новения и радости. 

Контроль и оценка  программы третьего 

года выстраивается с учетом преем-

ственности музыкального обучения уча-

щихся и имеет те же разделы, что для 2 

класса: действие принципа концентрич-

ности и метода «забегания вперед и воз-

вращения к пройденному» (перспективы 

и ретроспективы в обучении) проявляет-

ся не только на уровне тематического 

повторения разделов, но и в том, что не-

которые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повто-

ряются в III классе с новыми заданиями, 

на новом уровне их осмысления детьми.  

 

4 класс 

 “Россия – Ро-

дина моя” 

 

 “День, полный 

событий” 

 

 “О России петь 

– что стремить-

ся в храм” 

 

“Гори, гори яс-

но, чтобы не по-

гасло!”  

 

 “В музыкаль-

ном театре” 

 

“В концертном 

зале” 

 

“Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье” 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

Контроль и оценка в накопление жиз-

ненно-музыкальных впечатлений уча-

щихся, их интонационного словаря; по-

вторение некоторых произведений «зо-

лотого фонда» музыкального искусства 

(принцип концентричности) на новом 

уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и не-

знакомыми детям сочинениями. 
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2.2.12. Технология  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверст-

ников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-

ника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и ин-

струментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-

териалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на об-

разцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей де-

ятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир бли-

жайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружа-

ющего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные осо-

бенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изде-

лий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художествен-

ные образы. 
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Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельно-

сти человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, от-

делка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, пря-

мой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисун-

ку. 
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2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремес-

ленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых зада-

ний, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и про-

дуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осу-

ществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфи-

гурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-

вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности де-

коративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельно-

сти материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и 

умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы ре-

шения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общихправилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой 

на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказан-

ное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из за-

готовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные ма-

териалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инстру-

ментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных 

инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
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• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное со-

единение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 

3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклас-

сникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявле-

ния оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструмен-

тов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления 

деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебни-

ке (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, спра-

вочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражне-

ний; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (све-

тильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чер-

тёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 
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• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материала-

ми на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, вы-

полнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соот-

носить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий де-

коративно-прикладного характера уважительно относиться к результатам труда масте-

ров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное реше-

ние проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с 

ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебни-

ке, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений зада-

ний, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучае-

мых явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 
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• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договаривать-

ся; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в со-

ответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобра-

зительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятель-

ности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, ком-

пьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-

тивно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требо-

ваний конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уро-

ках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты 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, PowerPoint. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса «Технология» 

 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе  — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч  

(34 учебные недели в каждом классе), всего 135 часов. Рабочая  программа по курсу «Техно-

логия» разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

8. Примерная программа по технологии федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

9. Авторская программа «Технология» Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева., М. (УМК «Школа Рос-

сии», М.: Просвещение); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

 

Цели изучения курса: 

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследо-

вать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка),  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности по-

знавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ос-

нове организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельно-

сти; 

—формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических за-

дач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их со-

циальным значением, историей возникновения и развития; 

—овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в сло-

варях, каталоге библиотеки.  
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В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разра-

ботка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реа-

лизация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимодопол-

няющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприя-

тие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источ-

ник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объек-

тах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-

ность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и со-

циально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных техноло-

гических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе —8 уроков, которые проводятся на улице в 

форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а техноло-

гические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как первые 

два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабо-

чей тетради) развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные пред-

метные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражне-

ния, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последую-

щего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвеча-

ет цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполне-

ния и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые могут 

быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. 

Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от 

урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю 

на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а дополни-

тельные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершен-

ствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, по-

вышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятель-

ности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только технологиче-

ские приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это 

сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо 

развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно 

идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, 

умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, прове-

рить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. 
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Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие но-

вых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации 

и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. 

е. делает ученика активным участником процесса познания 

мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к лично-

му опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информа-

цией с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и уме-

ний. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для 

обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных по-

исковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологических 

операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные техноло-

гические способы и приёмы 

и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на эта-

пе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоратив-

но-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца из-

делия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учите-

ля); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продук-

тивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уро-

ке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и де-

коративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный ма-

териал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, руб-

рика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познава-

тельную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются усло-

вия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неиз-

вестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности масте-

ров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и тех-

нологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и дру-

гих народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов культу-

ры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную дея-

тельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познава-

тельный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное 

целостное представление о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, худо-

жественных материалов, инструментов, 
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определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической 

реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор опти-

мального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изго-

товления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реали-

зация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами уча-

щиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. 

В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-

чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин-

валидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении прак-

тических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
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лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канце-

лярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изде-

лие с опорой 

на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструк-

ций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, PowerPoint. 

 

 

1 класс 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

Прогулка на улице. Работа с учебником. Называние предметов рукотворного и природного 

мира. Дидактические игры на их сравнение и классификацию. 

На земле, на воде и в воздухе.  

Называние транспортных средств в окружающем детей пространстве. Другие известные уче-

никам транспортные средства. Функциональное назначение транспорта, использование раз-

ных видов транспорта в трёх природных средах — на земле, в воздухе, на воде. Дидактиче-

ская игра на узнавание предмета по его функциональным признакам. 

Природа и творчество. Природные материалы. 
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Природные материалы из окружения детей (общее визуальное представление). Виды при-

родных материалов (шишки, листья, ветки, раковины). Сбор природных материалов из 

окружения детей. Способы засушивания листьев (между листами журналов или газет, про-

глаживание утюгом (с помощью взрослого). Составление букв и цифр из природных матери-

алов, несложных композиций (без наклеивания на основу). 

Листья и фантазии.  

Геометрические формы (прямоугольник, круг, треугольник, овал). Сбор листьев деревьев и 

кустарников из окружения детей. Отбор и составление групп листьев по их форме. Состав-

ление композиций, отбор и засушивание листьев. 

Семена и фантазии.  

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений (в том числе и растений 

своего края). Сбор семян деревьев, кустарников, цветов. Подбор пар растений и их семян. 

Составление композиций с использованием семян, листьев, веток и других природных мате-

риалов.Веточки и фантазии. 

Сбор небольших веток разной формы. Рассматривание их, классификация по степени кри-

визны. Игра на соотнесение ветки с её деревом или кустарником. Составление чисел (или 

букв) и доступных математических выражений. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов.  

Сбор крупных плодов деревьев (шишки, орехи, жёлуди и т. п.) окружающего пространства. 

Игра на узнавание растения по его плоду. Составление фигур и малых композиций из со-

бранных плодов или других природных материалов (раковин, камешков и т. д.) 

Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция», с центровой композицией. Знакомство с особенно-

стями организации рабочего места для работы с природными материалами. Анализ образца 

композиции «Бабочка» (конструкция, материалы, способы изготовления) по вопросам учите-

ля. Открытие нового - точечное наклеивание листьев за прожилки, сушка под прессом. Под-

бор листьев определённой формы для тематической композиции. Знакомство с инструкци-

онной картой (порядок рисунков и подписи к ним). Составление композиции из листьев по 

инструкционной карте 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент», вариантами орнаментов (в круге, квадрате, полосе). За-

крепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Со-

ставление разных орнаментов из одних деталей-листьев (в круге, квадрате, полосе) 

Природные материалы. Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные материалы». Вата и клей — соединительные материалы. 

Освоение способов соединения деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-

клеевую прослойку). Составление объёмных композиций из разных природных материалов. 

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? 

Знакомство с пластичными материалами — глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. 

Введение понятия «инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. Изделия и пла-

стичные материалы, из которых они изготовлены. Знакомство с профессиями людей, рабо-

тающих с пластическими материалами. Подготовка рабочего места. Исследование свойств 

пластилина, получение из него различных форм 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? 

Введение понятия «технология». Знакомство с профессией кондитера. Материалы кондитера. 

Обучение умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изго-

товления. Повторение и использование правил составления композиций. Закрепление уме-

ния организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление пи-

рожных, печенья из пластилина 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 



302 
 

Обучение умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изго-

товления. Повторение и использование правил составления композиций. Закрепление уме-

ния организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Введение понятия 

«технология». Изготовление морских обитателей из пластилина 

Наши проекты. Аквариум. 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкции аквариума, технологий изготов-

ления его деталей. Распределение работы внутри групп учителем. Работа с опорой на рисун-

ки. Обсуждение ре зультатов коллективной работы. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Оборудование рабочего места. Подбор и соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Зна-

комство с ножницами, правилами техники безопасности. Формообразование бумажных по-

лосок, их соединение клеем. Закрепление умения работать по инструкционной карте. Изго-

товление ёлочных игрушек из бумажных полосок 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкций ёлочных подвесок, технологий 

их изготовления. Распределение работы внутри групп учителем. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной работы. Украшение класса, рекреаций школы. Изго-

товление ёлочных игрушек из бумажных полосок 

Бумага. Какие у неё есть секреты? 

Введение понятия «бумага — материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. 

Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. Исследование свойств не-

скольких видов бумаги, их сравнение 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Введение понятия «картон — материал». Знакомство с разновидностями картона, их исполь-

зованием в промышленности и творчестве мастеров. Исследование свойств картона в срав-

нении со свойствами бумаги 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение понятия «оригами». Освоение приёмов сгибания и складывания. Определение кон-

структивных особенностей изделий и технологий их изготовления. Точечное наклеивание 

деталей. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной 

карте. Изготовление изделий в технике оригами 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия «аппликация». Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определе-

ние конструктивных особенностей изделий и технологий их изготовления. Закрепление уме-

ния точечно наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать 

по инструкционной карте. Использование законов композиции для изготовления апплика-

ции. Изготовление изделий в технике оригами 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определение и сравнение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно наклеи-

вать детали. Использование законов композиции для изготовления аппликации. Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление из-

делий в технике оригами 

Наша армия родная. 

Представления о 23 февраля — Дне защитника отечества, о родах войск, защищающих небо, 

землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «тех-

ника». Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных особен-

ностей изделия и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать де-
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тали. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами 

Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Введение понятий «конструкция», «мозаика». Ножницы — режущий инструмент. Разновид-

ности ножниц. Профессии мастеров, использующих ножницы в своей работе. Конструкция 

ножниц. Правила безопасной работы ножницами, их хранения. 

Приём резания ножницами бумаги (средней частью лезвий). Приём наклеивания мелких ку-

сочков бумаги (с помощью ватной палочки). Закрепление умения организовывать рабочее 

место, работать по инструкционной карте. Выполнение резаной мозаики 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об уважительном отношении к девочкам и женщинам. 

Приёмы резания бумаги ножницами, вырезания по линиям (прямой, кривой, ломаной), вытя-

гивания, накручивания бумажных полос (на карандаш, с помощью ножниц). Определение 

конструктивных особенностей изделия и технологии его изготовления. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумаж-

ных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание 

бумажных полос 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. Разнообразие форм шаблонов. Правила 

разметки по шаблону. Экономная разметка. Контроль точности разметки прикладыванием 

шаблона. Упражнения по освоению правил разметки по шаблону. Закрепление приёмов ре-

зания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю поверхность. Знакомство с автономным планом работы. 

Его соотнесение с рисунками инструкционной карты. Использование законов композиции. 

Закрепление умения работать по инструкционной карте. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью шаблонов 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Получение квадратной заготовки из прямоугольного листа бумаги путём его складывания. 

Получение овальной формы детали из прямоугольника. Складывание бумажной заготовки 

гармошкой. Соединение деталей с помощью проволоки. Закрепление приёмов резания нож-

ницами. Закрепление умения работать по автономному плану. Использование законов ком-

позиции. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной 

карте. Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных 

по шаблонам 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Орнамент в декоративно-прикладном творчестве народов России. Составление орнаментов 

из геометрических форм, наклеивание деталей на всю поверхность. Закрепление приёмов 

резания ножницами. Закрепление умения работать по автономному плану. Использование 

законов композиции. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по ин-

струкционной карте. Изготовление орнаментов из деталей геометрических форм (в полосе, 

круге, квадрате) 

Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение природы в творчестве художников и поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление аппликации на тему весны с использованием 

шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. За-

крепление ранее освоенных знаний и умений Изготовление рамок для аппликаций 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Знакомство с праздниками и культурными традициями весеннего периода. Введение понятия 

«коллаж». Подбор материалов для коллажа. Наклеивание тканых материалов на картон. То-
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чечное соединение картонных деталей. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. Из-

готовление коллажных изделий. 

Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани и нитки — материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, 

их использованием. Профессии мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах. Ос-

новные технологические этапы изготовления изделий из тканей. Организация рабочего ме-

ста. Исследование свойств нескольких видов тканей, их сравнение между собой и с бумагой. 

Завязывание узелка 

Игла-труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий: «игла — швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», 

«стежок». Строение иглы. Виды игл, их назначение, различия в конструкциях. Виды швей-

ных приспособлений. Правила хранения игл и булавок, безопасной работы иглой. Приёмы 

отмеривания нитки для шитья. Вдевание нитки в иглу. Знакомство со строчкой прямого 

стежка и приёмом её выполнения. Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стеж-

ка 

Вышивка. Для чего она нужна? 

Значение и назначение вышивок. Общее представление об истории вышивок. Разметка ли-

ний строчек продёргиванием ниток. Приём осыпания края ткани. Закрепление ранее освоен-

ных знаний и умений 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Проши-

вание строчки прямого стежка с вариантами по размеченной мережке. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и 

её вариантами. 

Проверь себя 

Проверка знаний и умений по теме 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 

 

2 класс (34 ч) 

 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и умений, полученных в 1 классе. Изготовление изделий из деталей, раз-

меченных по шаблонам. Изготовление изделий в технике оригами 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обу-

чение умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. Самостоятельная 

разметка по шаблону. Наклеивание семян на картонную основу. Изготовление композиций 

из семян растений 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной выразительности — цветом.  Цветовой круг, цве-

тосочетания. Упражнение по подбору близких по цвету и контрастных цветов. Использова-

ние цвета в картинах художников. Разметка деталей по шаблону. Использование линейки в 

качестве шаблона. Составление композиций по образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план работы из двух предложенных. Изготовление апплика-

ций, композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми сочетаниями материалов 

Какие бывают цветочные композиции? 
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Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Центр компо-

зиции. Композиции в работах художников. Упражнение по составлению разных видов ком-

позиций из листьев. Подбор цветосочетаний бумаги. Разметка деталей по шаблону. Состав-

ление композиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правиль-

ный план работы из двух предложенных. Изготовление композиций разных видов 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Средства художественной выразительности. Светотень. Сравнение плоских и объёмных гео-

метрических форм. Упражнения по освоению приёмов получения объёмных форм из бумаж-

ного листа. Разметка нескольких одинаковых деталей по шаблону, придание объёма деталям, 

наклеивание за фрагмент, точечно. Использование законов композиции. Составление компо-

зиции по образцу, собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план ра-

боты из двух предложенных. Изготовление рельефных композиций из белой бумаги 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Введение понятия «симметрия». Упражнение по определению симметричных (и несиммет-

ричных) изображений и предметов. Знакомство с образцами традиционного искусства, вы-

полненными в технике симметричного вырезания. Разметка симметричных деталей склады-

ванием заготовок в несколько слоёв и гармошкой, разметкой на глаз, наклеивание за фраг-

мент, точечно. Использование законов композиции. Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению выбирать правильный план работы из двух пред-

ложенных. Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей 

Можно ли сгибать картон? Как?  

Повторение сведений о картоне (виды, свойства). Освоение биговки. Упражнения по выпол-

нению биговки. Разметка деталей по шаблонам сложных форм. Выполнение биговки по сги-

бам деталей. 

Наши проекты. Африканская саванна  

Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение конструкции силуэтов животных, технологий 

изготовления из деталей. Распределение работы внутри групп с помощью учителя. Работа с 

опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление изделий 

сложных форм в одной тематике 

Как плоское превратить в объёмное? 

О многообразии животного мира, формах клювов и ртов разных животных. Получение объ-

ёмных деталей путём надрезания и последующего складывания части детали. Упражнение 

по изготовлению выпуклой детали клюва. Разметка детали по половине шаблона. Закрепле-

ние умения выполнять биговку. Выбор правильных эта пов плана из ряда предложенных. Из-

готовление изделий с использованием вышеуказанного приёма получения объёма с размет-

кой по половине шаблона 

Как согнуть картон по кривой линии? 

О древних ящерах и драконах. Мифология и сказки. Криволинейное сгибание картона. 

Пробное упражнение по освоению приёма получения криволинейного сгиба. Закрепление 

умения выполнять биговку. Разметка деталей по половине шаблона. Точечное наклеивание 

деталей. Составление собственного плана и его сравнение с данным в учебнике. Изготовле-

ние изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? 

Введение понятия «технологические операции». Знакомство с основными технологическими 

операциями ручной обработки материалов и способами их выполнения. Задание подобрать 

технологические операции и способы их выполнения предложенным готовым изделиям. 

Знакомство с технологической картой. Самостоятельное составление плана работы. Склады-

вание бумажных полосок пружинкой. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой 
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Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный инструмент». Функциональное назначение линей-

ки, разновидности линеек. Проведение прямых линий, измерение отрезков по линейке. Из-

мерение сторон многоугольников. Контроль точности измерений по линейке. Подведение 

итогов, самоконтроль по предложенным вопросам. Использование ранее освоенных спосо-

бов разметки и соединения деталей. Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрез-

ков. Измерение сторон геометрических фигур 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии чертежа: основная, толстая, тонкая, штрихпунктирная с 

двумя точками. Чтение чертежа. Изделия и их чертежи. Построение прямоугольника от од-

ного прямого угла. Изготовление изделия по его чертежу. Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологи-

ческой карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. 

Знакомство с народным промыслом плетения изделий из разных материалов. Знакомство с 

понятиями «ремесленик», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Ремёсла родного края учени-

ков. Знакомство с приёмом разметки прямоугольника от двух прямых углов. Разметка оди-

наковых бумажных полосок. Упражнение по разметке полосок из бумаги. Закрепление уме-

ния чтения чертежа. Плетение из бумажных полосок. Использование ранее освоенных спо-

собов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по технологиче-

ской карте. Изготовление изделий с плетёными деталями 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Введение понятия «угольник — чертёжный инструмент». Функциональное назначение 

угольника, разновидности угольников. Контроль прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. Порядок построения прямоугольника по угольни-

ку. Упражнение в построении прямоугольника по угольнику. Контроль точности отложен-

ных размеров по угольнику. Закрепление умения чтения чертежа. Использование ранее осво-

енных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по тех-

нологической карте. Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 

угольника по их чертежам 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный инструмент», «круг», «окружность», «дуга», «ра-

диус». Функциональное назначение циркуля, его конструкция. Построение окружности цир-

кулем. Откладывание радиуса окружности циркулем по линейке. Построение окружности 

заданного радиуса. Контроль размера радиуса с помощью циркуля и линейки. Упражнение в 

построении окружностей. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. Соотнесение детали и её чертежа. Использование 

ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Рабо-

та по технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. Из-

готовление изделий из кругов, размеченных с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с помощью угольника и линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Введение понятий «подвижное и неподвижное соединение деталей», «шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной работы шилом и его хранение. Упражнение в пользовании шилом, про-

калывание отверстий шилом. Шарнирное соединение деталей по принципу качения детали. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление пла-
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на работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделий с шарнирным механиз-

мом по принципу качения детали 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная конструкция», «неразборная конструкция». Расширение зна-

ний о шарнирном механизме. Пробные упражнения изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее освоенных способов разметки и соединения дета-

лей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий с шарнирным механизмом по прин-

ципу вращения 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном механизме. Пробные упражнения по изготовлению шар-

нирного механизма по принципу марионетки (игрушки «дергунчики»). Использование ранее 

освоенных способов разметки и соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. Изготов-

ление изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки — «дергунчик» 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Об использовании пропеллера в технических устройствах, машинах. Назначение винта 

(охлаждение, увеличение подъёмной силы, вращение жерновов мельницы). Разметка деталей 

по чертежу. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Проверка кон-

струкции в действии. Внесение коррективов. Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница) 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой замок». Общее представление об истории освоения 

неба человеком. Основные конструктивные части самолёта. Разметка деталей по сетке. 

Сборка деталей модели щелевым замком. Проверка конструкции в действии. Внесение кор-

рективов. Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Общее представление об истории вооружения армий России в разные времена. О профессиях 

женщин в современной российской армии. Разметка деталей по чертежу. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. Изготовление изделия на военную тематику 

(например, открытки со вставками) 

Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». Общее представление о видах транспорта трёх сфер 

(земля, вода, небо). Спецмашины. Назначение машин. Сборка модели по её готовой развёрт-

ке. Составление плана работы. Работа по технологической карте. Изготовление моделей ма-

шин по их развёрткам 

Поздравляем женщин и девочек. 

Представление о важности общения с родными и близкими, о проявлении внимания, о по-

здравлениях к праздникам, о способах передачи информации, об открытках, истории от-

крытки. Повторение разборных и неразборных конструкций. Получение объёма путём 

надрезания и выгибания части листа. Сравнение с ранее освоенным сходным приёмом (клю-

вы). Использование ранее освоенных знаний и умений. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление поздравительных открыток с использованием размет-

ки по линейке или угольнику и других ранее освоенных знаний и умений 

Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об архитектуре. Использование архитектором средств 

художественной выразительности. Познакомить с отдельными образцами зодчества. 

Наши проекты. Макет города. 

Работа в группах по 4—6 человек. Распределение работы внутри групп с помощью учителя. 

Обсуждение конструкций макетов зданий, технологий их изготовления. Изготовление дета-

лей деревьев, кустарников и заборов складыванием заготовок. Работа с опорой на техноло-
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гические карты. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление макета родно-

го города или города мечты. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? 

Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. Нетканые материалы (флизе-

лин, синтепон, ватные диски), их строение и свойства. Использование тканей, трикотажа, не-

тканых материалов. Профессии швеи и вязальщицы. Разметка на глаз и по шаблонам. Точеч-

ное клеевое соединение деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по технологи-

ческой карте. Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона) 

Какие бывают нитки. Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, пряжа. Их использование. Происхождение шер-

стяных ниток — пряжи. Изготовление пряжи — прядение. Отображение древнего ремесла 

прядения в картинах художников. Изготовление колец для помпона с помощью циркуля. 

Чтение чертежа. Изготовление помпона из пряжи. Составление плана работы. Работа по тех-

нологической карте. Изготовление изделий, частью которых является помпон 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Виды натуральных тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Их проис-

хождение. Сравнение образцов. Свойства тканей. Поперечное и продольное направление ни-

тей тканей. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы соединения деталей из ткани. 

Нанесение клейстера на большую тканевую поверхность. Изготовление изделий, требующих 

наклеивания ткани на картонную основу 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»?  

Вышивки разных народов. Их сходство и различия. Повторение понятий «строчка», «сте-

жок», правил пользования иглой и швейными булавками. Строчка косого стежка и её вари-

анты. Пробное упражнение в выполнении строчки косого стежка и крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на ткани. Канва — ткань для вышивания крестом. Изготовление изделий 

с вышивкой крестом 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. 

Введение понятия «лекало». Технологические операции изготовления изделий из ткани, их 

особенности. Особенности резания ткани и разметки деталей кроя по лекалу. Сравнение тех-

нологий изготовления изделий из разных материалов. Корректировка размера лекала в соот-

ветствии с размером предмета, для которого изготавливается футляр. Пришивание бусины. 

Соединение деталей кроя изученными строчками. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. Проверим себя. Проверка знаний и 

умений по теме 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс 

 

2 класс  

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного во 2 классе. Общее представление о процессе творческой деятельно-

сти (замысел образа, подбор материалов, реализация). Сравнение творческих процессов в 

разных видах деятельности. Изготовление изделия из природного материала 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. Функциональное назначение разных компьютерных 

устройств. Использование компьютера в разных сферах современной жизни. Компьютерные 

устройства, их названия и назначение. Технические возможности компьютеров. Правила ра-

боты на компьютере. Практическое знакомство с возможностями компьютера 

Компьютер — твой помощник 
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Предметы, приспособления, механизмы — предшественники компьютера, чьи функции он 

может выполнять. Соблюдение правил безопасной работы на компьютере. Знакомство с 

СD/DVD-дисками как носителями информации. Последовательность работы с СD/DVD дис-

ками. Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с информацией на дисках. 

Активация информации на СD/DVD-дисках. Работа с учебной информацией на них. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы работы скульптора. Древние 

скульптуры разных стран и народов. Их сюжеты, назначение, материалы, из которых они из-

готовлены. Природа — источник вдохновения и идей скульптора. Образы скульптур древно-

сти и современных скульптур, сходство и различия. Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов 

Статуэтки. 

Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых 

они изготовлены. Средства художественной выразительности, которые использует скуль-

птор. Мелкая скульптура России, художественные промыслы. Отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. Жёсткий пластик (пластиковые бутылки). Резание пластика ножницами и 

канцелярским ножом. Правила безопасной работы канцелярским ножом. Получение формы и 

изображения способом намазывания пластилина на пластиковую основу, получение много-

слойных пластилиновых деталей. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа 

по технологической карте. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пла-

стиковую заготовку  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». Общее представление о видах рельефа: 

контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. Приёмы получения рель-

ефных изображений (процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное вырезание). Проб-

ное упражнение в освоении данных приёмов. Приспособления для получения рельефов. Ис-

пользование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов 

Конструируем из фольги. 

Фольга как материал для изготовления изделий. Свойства фольги. Формообразование фольги 

(плетение, сминание, кручение, обёртывание, продавливание, соединение скручиванием де-

талей). Пробное упражнение в освоении способов обработки фольги. Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа по технологической карте. Изготовление изделий из 

фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. 

Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки разных регио-

нов России. Использование вышивок в современной одежде. Работа вышивальщиц в старые 

времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная вышивка). Закрепление 

нитки в начале и конце работы (узелковое и безузелковое). Вышивка «Болгарский крест» — 

вариант строчки косого стежка. Разметка деталей кроя по лекалу. Обозначение размеров на 

чертежах в сантиметрах. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой 

на рисунки 

Строчка петельного стежка. 

Введение понятия «строчка петельного стежка». Варианты строчки петельного стежка. 

Узнавание ранее изученных видов строчек в изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, 

соединение деталей. Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой по лека-
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лам, выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание деталей кроя и 

удаление булавок, сшивание деталей кроя). Использование ранее освоенных знаний и уме-

ний. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) 

строчки петельного стежка 

Пришивание пуговиц. 

История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). 

Виды других застёжек. Способы и приём пришивания пуговиц с дырочками. Упражнение в 

пришивании пуговицы с дырочками. Использование ранее освоенных знаний и умений. Ра-

бота с опорой на рисунки. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

Развивающее пособие для дошкольников (или первоклассников). Работа в группах по 4—6 

человек. Распределение работы внутри групп. Обсуждение назначения изделия, его кон-

струкции и технологии изготовления. Подбор материалов и инструментов. Обсуждение ре-

зультатов коллективной работы. Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой пу-

говицами 

История швейной машины. 

Представления о назначении швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, 

о профессии швеи-мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Формообразование деталей из трикотажа способом набивки с по-

следующей стяжкой и стяжкой на проволочный каркас. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с 

использованием способа стяжки деталей 

Секреты швейной машины. 

Знакомство с понятиями: «передаточный механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, 

цепная, ременная). Преимущества ножной и электрической швейных машин. Использование 

разных передач в технических устройствах, знакомых учащимся. Использование ранее осво-

енных знаний и умений. 

Футляры. 

Назначение футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции и материалам, из 

которых изготавливаются футляры. Изготовление деталей кроя по лекалу. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление футляра из 

плотного несыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочками. Украше-

ние аппликацией. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Наши проекты. Подвеска. 

Геометрические подвески — украшения к Новому году. Разметка развёрток пирамид с ис-

пользованием циркуля для построения треугольных граней и деталей основания. Упражне-

ние в разметке развёрток пирамид с использованием циркуля. Работа в группах по 2—4 че-

ловека. Распределение работы внутри групп. Обсуждение назначения изделия, его конструк-

ции и технологии изготовления. Подбор материалов и инструментов. Работа с опорой на ри-

сунки. Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и циркуля 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их назначений. Требования к конструкции и материалам строений в 

зависимости от их функционального назначения. Строительные материалы прошлого и со-

временности. Декор сооружений. Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслое-

ние). Использование его цвета и фактуры для имитации конструктивных и декоративных 

элементов сооружений. Пробное упражнение по обработке гофрокартона. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление макетов зда-

ний с элементами декора из гофрокартона 
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Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Введение понятий «развёртка», «рицовка». Знакомство с профессией инженера-

конструктора. Плоские и объёмные фигуры. Сравнение объёмных фигур и их развёрток. По-

следовательность построения развёртки объёмной геометрической фигуры. Чтение чертежа 

развёртки, последовательность построения развёртки. Изготовление развёрток. Выполнение 

рицовки по сгибам картонной развёртки. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки 

Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: упаковка и её развёртка. Построение 

развёртки коробки с отдельной крышкой. Чтение чертежей развёрток, их сравнение. Расчёт 

размеров коробки и крышки. Последовательность разметки дна коробки и крышки с помо-

щью циркуля. Изготовление деталей изделий из развёрток. Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона 

Конструирование из сложных развёрток. 

Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового автомобиля. Чтение чер-

тежей деталей макета грузового автомобиля. Разметка развёрток и плоских деталей по чер-

тежам. Изготовление деталей и узлов макета. Сборка изделия. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и плоских форм 

Модели и конструкции. 

Введение понятия «модель». Прочность как техническое требование к конструкции. Виды 

соединения деталей конструкции — подвижное и неподвижное. Способы подвижного и не-

подвижного соединения деталей наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты — отвёртка, гаечный 

ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых машинах 

Наши проекты. Парад военной техники. 

Парад военной техники (конкурс технических достижений). Работа в группах по 4—5 чело-

век. Распределение ролей внутри групп. Подбор макетов и моделей. Обсуждение их назначе-

ния, конструкций и технологий изготовления. Подбор материалов из наборов типа «Кон-

структор» и инструментов. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллектив-

ной работы. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор» 

Наша родная армия. 

Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой. Военная форма разных 

времён. Деление круга на пять частей, изготовление пятиконечной звезды (плоской и объём-

ной). Использовании ранее освоенных знаний и умений. Изготовление поздравительной от-

крытки по чертежам 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство», художественными техниками 

— филигрань и квиллинг. Знакомство с профессией художника-декоратора 

Приём (получение) бумажных деталей, имитирующих филигрань. Придание разных форм 

готовым деталям квиллинга. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовле-

ние изделий с использованием художественной техники «квиллинг» 

Изонить. 

Знакомство с художественной техникой «изонить». Освоение приёмов изготовления изделий 

в художественной технике «изонить». Использование ранее освоенных знаний и умений. Из-

готовление изделий в художественной технике «изонить» 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Знакомство с материалом «креповая бумага». Проведение исследования по изучению 

свойств креповой бумаги. Освоение приёмов изготовления изделий из креповой бумаги. Из-

готовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Мастерская кукольника 
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Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. Повторение и расши-

рение знаний о традиционных игрушечных промыслах России. Нестандартное использова-

ние знакомых бытовых предметов (прищепки). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и 

конструкциям 

Театральные куклы-марионетки. 

Знакомство с различными видами кукол для кукольных театров. Конструктивные особенно-

сти кукол-марионеток. Работа в группах. Распределение ролей внутри групп. Обсуждение 

конструкций и технологий изготовления кукол. Подбор материалов и инструментов. Обсуж-

дение результатов коллективной работы. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала 

Игрушка из носка. 

Знакомство с возможностями вторичного использования предметов одежды. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий из предметов и материалов одеж-

ды (из старых вещей) 

Игрушка-неваляшка. 

Знакомство с конструктивными особенностями неваляшки. Подбор материалов для изготов-

ления деталей игрушки. Использование вторсырья (например, круглые плоские коробки из-

под плавленого сыра и др.). Изготовление игрушки неваляшки из любых доступных матери-

алов с использованием готовых форм. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс 

 

4 класс  

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе материала. Общее представление о требованиях к издели-

ям (прочность, удобство, красота). Сравнение изделий, строений по данным требованиям. 

Повторение ранее изученных понятий в форме кроссвордов. Решение и составление кросс-

вордов на конструкторско-технологическую тематику (по группам) 

Информация. Интернет.  

Введение понятий «информация», «Интернет». Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. Знакомство с назначением сканера. О получении 

информации человеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет — источник информации. Освоение алгоритма поис-

ка информации технологического и другого учебного содержания в Интернете 

Создание текста на компьютере.  

Общее представление об истории пишущей машинки, её сходство и различия с компьютером 

(назначение, возможности), его клавиатурой. Клавиатура компьютера, освоение навыка 

набора текста на клавиатуре. Программа MicrosoftWord, её назначение, 

возможности. Набор текстов, изменение шрифтов, форматирование текста. Алгоритм созда-

ния таблиц в программе Word. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форма-

тирования текста, изменения шрифтов. Создание таблиц в программе Word. Использование 

таблиц для выполнения учебных заданий 

Создание презентаций. Программа PowerPоint.  

Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». Знакомство с возможностя-

ми программы PowerPоint. Создание компьютерных презентаций с использованием рисунков 

и шаблонов из ресурса компьютера. Создание презентаций по разным темам учебного курса 

технологии и других учебных предметов. 
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Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса Презентация класса  

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление компьютерной презентации класса на осно-

ве рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и 

оформлением в форме альбома, панно, стенда и т. п. (проект). Выбор тем страниц презента-

ции, стиля их оформления. Распределение работы по группам. Распечатывание страниц пре-

зентации. Определение способа сборки альбома. Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме аль-

бома, панно, стенда и т. п. 

Эмблема класса. 

Знакомство с понятием «эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение самого 

существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение вариан-

тов эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор конструкций 

эмблем, технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство использования, красота. 

Подбор материалов и инструментов. Изготовление эмблемы класса с использованием из-

вестных способов и художественных тех- 

ник, а также освоенных возможностей компьютера 

Папка «Мои достижения» 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для 

плоских и объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей 

конструкции каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготов-

ление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. 

Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог», «маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы 

(звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, участ-

вующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. Ин-

дивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, то-

варов 

Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и материа-

лам). Конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, изменение 

размеров и формы). Расчёт размеров упаковок и их раз вёрток. Подбор материалов и спосо-

бов оформления. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление упаковок 

для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка.  

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Варианты замков 

коробок. Подбор материалов и способов оформления. Использование ранее освоенных зна-

ний и умений. Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом 

необходимых размеров 

Упаковка для сюрприза.  
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Построение развёрток пирамид с помощью шаблонов (1-й способ) и с помощью циркуля (2-й 

способ). Способы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее осво-

енных знаний и умений. Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: 

«интерьер», «декупаж». Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах 

разных эпох и уровней достатка. Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её 

история. Приёмы выполнения декупажа. Изготовление изделий (декорирование) в художе-

ственной технике «декупаж» 

Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки де-

талей плетёных салфеток. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов 

Цветы из креповой бумаги. 

Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос извест-

ных способов обработки). Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

цветов из креповой бумаги 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. Свойства тонкой 

проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её накручивания 

на стержень. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями 

Изделия из полимеров.  

Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства пороло-

на, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. Упражнение в об-

работке пенопласта — тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники). Использова-

ние ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий из тонкого и толстого пено-

пласта. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних праздни-

ков разных стран. Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин 

и рёбер фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных геометрических фи-

гур по заданным требованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок из пробко-

вого дерева и других материалов или изделий в качестве деталей конструкций. Использова-

ние ранее освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек объёмных геометрических 

форм из зубочисток с их закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и 

т. п. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 
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Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек (связывание, резание, нанизывание на нитку 

или тонкую проволоку). Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление иг-

рушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или тонкую проволоку. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. 

Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску информа-

ции о стране происхождения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для коллекции 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды разных времён. Основные конструктив-

ные особенности платьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготовление 

складок из ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Использование ранее осво-

енных знаний и умений. Изготовление плоскостной картонной модели костюма историче-

ской эпохи 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-

понёва, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы 

национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних женщин разных гу-

берний России. История женских головных уборов, их современные фасоны. Проект «Наци-

ональный исторический костюм». Использование ранее освоенных знаний и умений. Изго-

товление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов 

России 

Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение 

свойств синтетических и натуральных тканей. Использование специфических свойств синте-

тических тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в ко-

торых используются специальные костюмы. Использование ранее освоенных знаний и уме-

ний. Изготовление коллекции тканей 

Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение школьной формы. Обсуждение требований к ней 

(удобство, эстетичность, фасоны, материалы). Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Проект «Моя школьная форма» Изготовление вариантов школьной формы для кар-

тонных кукол 

Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных ин-

струментах. Расчёт размеров рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сгибов 

биговкой. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов 

Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки крестообраз-

ного стежка и его вариантов. Упражнения в выполнении строчки крестообразного стежка и 

её вариантов. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами 

Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание в иглу и закрепле-

ние тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные приёмы вышивки 

лентами. Разметка рисунка для вышивки. Использование других ранее освоенных знаний и 
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умений. Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими 

лентами. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная осо-

бенность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимо-

сти от её назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовле-

ние открытки сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер, оформление и 

др.) 

День защитника Отечества. 

О наиболее значимых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изго-

товление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки или объ-

ёмного макета другого исторического военного технического объекта 

Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня 8 Марта. Особенности конструкций ранее изго-

товленных сложных открыток, узнавание в них ранее освоенных художественных техник. 

Подбор технологии изготовления представленных образцов цветков из числа известных. Ис-

пользование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление цветков сложных кон-

струкций на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых изго-

тавливали и изготавливают игрушки. Российские традиционные игрушечные промыслы. Со-

временные игрушки (механические, электронные, игрушки-конструкторы и др.). Их разви-

вающие возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Конструкции подвижных ме-

ханизмов. Раздвижной подвижный механизм. Использование других ранее освоенных зна-

ний и умений. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом 

Качающиеся игрушки. 

Сравнение конструктивных особенностей изделий и их качающихся механизмов. Изготовле-

ние качающегося механизма складыванием деталей. Использование щелевого замка. Исполь-

зование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с качающимся ме-

ханизмом из сложенных деталей. Использование щелевого замка 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование других ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его конструкции и изготовления. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с рычажным механизмом 

Подготовка портфолио. 

Отбор и обсуждение зачётных работ за все четыре года обучения 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 класс 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс. 
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Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Природная мастерская. 

 

7 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Осенний кален-

дарь». 

Пластилиновая мастер-

ская. 

 

4ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

- 

Бумажная мастерская. 

 

16 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Проект «Новогодняя елка». 

Проект «Книжка про миш-

ку». 

Текстильная мастер-

ская. 

 

6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Защита проекта. 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Художественная ма-

стерская  

 

10 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Подводный мир» 

Чертёжная мастерская 

 

7 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Обитатели суши» 

Конструкторская ма-

стерская 

 

9 ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Проект «Покорители неба» 

Рукодельная мастер-

ская 

 

8 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Защита проекта. 

 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Информационная ма-

стерская 

 

5 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Компьютер будуще-

го». 

Мастерская скульптора 

 

4ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект (по выбору) 

Мастерская рукодель-

ницы (швеи, выши-

вальщицы) 

 

9 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Проект «Подвеска». 
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Мастерская инженеров-

конструкторов, строи-

телей, декораторов 

 

11 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Парад военной тех-

ники» 

Мастерская кукольника 5 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Защита проекта. 

 

 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Информационный тест 

 

6ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект (по выбору) 

Проект «Дружный 

класс» 

 

2ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Эмблема класса»- 

Студия «Реклама» 

 

4 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Проект «Рекламный щит». 

Студия «Декор интерь-

ера» 

 

5 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Подвеска». 

Новогодняя студия 3ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Игрушка из трубо-

чек для коктейля». 

Студия «Мода» 

 

7ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Школьная форма». 

Студия «Подарки» 3ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Весенние цветы».  

Студия «Игрушки» 

 

4 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Защита проекта. 

 

 

Технология  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-



319 
 

рошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

•учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

•способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-

ности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

•ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

•развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния;  

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвен-

циональных к конвенциональному уровню; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с  

мировой и отечественной художественной культурой; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, пони-

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные про-

мыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать  их особенности; 

• понимать общие  правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия),  экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная 

игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их  и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные  

и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – художе-

ственной задачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 •решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм; 

 •создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи  определенной художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, програм-

мы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее по-

лучения, хранения, переработки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

      •  принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор-

ме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

•устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи; 

•активизировать  силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

•концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; 

•стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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•основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно – следственные связи; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных при-

знаков объектов с целью решения конкретных задач; 

•поиску и выделению необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

•сбору информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

•обработке информации (определение основной и второстепенной информации;  

•записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

•анализу информации; 

•передаче информации (устным, письменным, цифровым способами); 

•интерпретации информации (структурировать; переводить сплошной текст в табли-

цу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

•оценке информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

•подведению под понятие на основе распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков; 

•анализу; 

•синтезу;  

•сравнению;  

•сериации; 

•классификации по заданным критериям; 

•установлению аналогий;  

•установлению причинно-следственных связей;  

•построению рассуждения; 

•обобщению. 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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•строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнеров; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•слушать собеседника; 

•определять общую цель и пути ее достижения; 

•осуществлять взаимный контроль,  

•адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

•оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

•прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

•разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

•координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

2. Содержание учебного курса «Технология» 

 

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе  — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч  

(34 учебные недели в каждом классе), всего 135 часов. Рабочая  программа по курсу «Техно-

логия» разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

8. Примерная программа по технологии федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

9. Авторская программа «Технология» Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова (УМК «Перспекти-

ва», М.: Просвещение); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Цели изучения курса: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы че-

рез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современ-

ными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализо-

вать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности дру-

гого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с ми-

ром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса вы-

полнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опы-

том и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандарт-

ных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на осно-

ве обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовле-

ния любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план дей-

ствий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будуще-

го результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-

ку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пони-

манию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические зна-

ния о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  исполь-
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зовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школь-

ных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила ра-

боты с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, ка-

талогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся ин-

формации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распреде-

лять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения по-

ложительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимо-

действия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Теоретической основой данной программы являются: 

Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном про-

цессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, матери-

альных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваиваю-

щего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Осво-

ение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельно-

сти.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в про-

цессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

      Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воз-

дух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных 

сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструмента-

ми и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «про-

дукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое преду-

сматривает:  

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполне-

ния при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при ра-

боте;   
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• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространствен-

ного  восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов дея-

тельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком); 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся уме-

ния ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать не-

обходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктив-

ной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруд-

нения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. 

В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразова-

тельной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности млад-

шего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного разви-

тия детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций при-

родных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способ-

ствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

Межпредметные связи 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразитель-

ного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощают-

ся  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производства-

ми, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-

созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается 

в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической 

культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связа-

но с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гар-

монизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов 

дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с име-

нованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементар-

ных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования инфор-

мации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 
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    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в 

изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный мате-

риал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуж-

даются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-

ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интел-

лектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для разви-

тия их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Содержание программы 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных ком-

понентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Содержание учебного курса «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-

ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-

ваны для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использо-

вания в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверст-

никам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  
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Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработ-

ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, раз-

рыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функ-

циональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-

виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска инфор-

мации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word. 

 

1 класс (33 часа) 

 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места  



329 
 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее ме-

сто. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 

места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 

изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля  

Природный материал  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и спосо-

бы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные ма-

териалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластили-

ном. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пла-

стилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая 

сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профес-

сиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование руб-

рики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов ра-

боты с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: 

«Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного ор-

намента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: 

шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка 

из бумаги» 

Насекомые  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: 

«Пчёлы и соты» 

Дикие животные  

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из жур-

нальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие 

животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
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Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 

елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на 

окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с ис-

пользованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофри-

рованный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Вы-

полнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выпол-

нении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сер-

виз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и со-

временные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выпол-

нение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и примене-

ние в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стеж-

ков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с 

двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления за-

кладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « 

Медвежонок», 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и пра-

вилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода»  

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращива-

ние 
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растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 

всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание се-

мян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изде-

лие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 

«Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух»  

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление ма-

кета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со спо-

собами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление мо-

дели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета 

и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Со-

здание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации 

в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование зна-

ково- символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изде-

лия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера  

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопас-

ности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс (34 часа) 

Здравствуй, друг! Как работать с учебником  
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Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозна-

чениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля.  

Земледелие  

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для че-

ловека. Наблюдение за ростом растений, 

Посуда  

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 

термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 

«Праздничный стол» 

Народные промыслы  

Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, материалами 

хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изго-

товление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы  

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные ма-

териалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных мате-

риалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год  

История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 

технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме  

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 

материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 

пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, тради-

ционная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм.  

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материа-

лами. Шитьѐ. 

Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Человек и вода  

Рыболовство.  

Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природными мате-

риалами. Конструирование. Работа с бумагой.  

Проект «Аквариум»  

Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Человек и воздух 

Птица счастья.  

Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование.  

Использование ветра.  

Работа с фольгой. 

Человек и информация  

Книгопечатание. 

 Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами. 

Поиск информации в Интернет.  

Итоговый урок  

 

3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником  

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
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Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности со-

держания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юно-

го технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. 

Человек и земля 

Архитектура  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки  

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и спо-

собы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоско-

губцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоско-

губцы, телебашня. 

Парк  

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание раз-

личных материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, 

озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготав-

ливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка пла-

тья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украше-

ния одежды – «вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды апплика-

ции. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологиче-

ский процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в компози-

ции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание  
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Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение  

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе  

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак  

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тка-

нью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  

Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приго-

товление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков  

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовле-

ние подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопла-

стика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Золотистая соломка  

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – со-

ломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. Техно-

логии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. 

Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка 

в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девоч-

ке). Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с 

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, то-

нальность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фи-

гур. 
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Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изде-

лия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали кон-

структора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Спосо-

бы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Человек и вода  

Мосты  

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назна-

чение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 

моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, про-

волока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натя-

гивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт  

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмас-

совым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: 

кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 

подручных материалов. Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: 

ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны  

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоем. 

Человек и воздух  

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое ори-

гами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым ма-

териалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Освоение техники «папье-маше».Украшение города и помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Человек и информация  

Переплетная мастерская  

Основные этапы книгопечатания. 
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Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, пере-

плет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. 

Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных 

работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достиже-

ний». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправле-

ния. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр  

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Програм-

маMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инстру-

ментов, текстовый редактор. 

Итговый урок  

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструмен-

тах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля  

Вагоностроительный вагон  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 

чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоп-

пер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположе-

нием месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из метал-

лического конструктора. Проектная работа. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искус-

ства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление из-

делия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдель-

ных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, 

мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригад-

ной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из 

сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 

приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с со-

блюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 

умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 
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людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмбле-

ма, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессио-

нальной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, со-

здание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, цир-

кулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжиль-

щик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транс-

портер, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 

него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самосто-

ятельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с ис-

пользованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 

обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 

обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с 

ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искус-

ственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и по-

следовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 

способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения дре-

весины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древе-

сина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. 

Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шо-

коладного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газо-

вой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуа-

тации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электри-

ческой цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое ис-

пользование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, ин-

струкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуа-

тации электронагревательных приборов»». 
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Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедея-

тельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 

пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рас-

сада, агротехника. 

Человек и вода  

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтра-

ции воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой 

воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовле-

ние лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.Профессии: лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макра-

ме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вяза-

ния морских узлов и узлов в технике «макраме».Понятие: макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение.  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели само-

лета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искус-

ственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. За-

крепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воз-

душного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформле-

ние изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи ин-

формации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей 

при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, ори-

гинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 
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 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редак-

ционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на ком-

пьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового про-

дукта годового проекта «Издаём книгу». 

Переплётные работы 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияраз-

личных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневни-

ка и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, пере-

плетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор луч-

ших. Выставка работ. 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование.  

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Модуль про-

граммы воспи-

тания 

Контроль и оценка 

Человек и земля 

22 ч  

22ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект: «Медаль». 

Проект: «Модель детской 

летней обуви». 

Проект: «Лесенка-опора для 

растений».  

Проект: «Цветы для школь-

ной клумбы». 

Человек и вода 

 

3ч 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Браслет». 

Человек и воздух 

 

3ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

Проект «Воздушный змей». 

Человек и информация 

 

6 ч Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Проект: «Книга «Дневник 

путешественника». 

Защита проектов 

 

 

2.2.13. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения курса 

(личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

         учебного предмета «Физическая культура» обучающимися 1-4 классов) 

Личностные результаты 
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• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли  ученика;   

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных си-

туациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные, познавательные) 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

Предметные результаты (1 класс) 

 

- иметь представление о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

- изменять направление и скорость движения; 

- соблюдать  режим дня и личную гигиену; 

- правильно составлять и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами, строевые упражне-

ния; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1) 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, ко-

личество раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 
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см 

Наклон впе-

ред, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с вы-

сокого старта, 

с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Предметные результаты (2 класс) 

 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2) 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой пе-

рекладине из 

виса лежа, ко-

личество раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон впе-

ред, не сгибая 

ног в коленях 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с вы-

сокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Предметные результаты (3 класс) 

 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы ОР и подводящих упражнений для освоения технических действий 

игры в футбол, баскетбол; 

- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3) 

 

Контрольные 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
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упражнения Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 

125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Предметные результаты (4 класс) 

 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе, играть по упрощенным правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

Содержание учебного курса 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч. В 1 классе отводит-

ся 66 часов, во 2 – 4 классах отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели в 1 классе, 

по 34 учебные недели во 2-4 классах).  

Рабочая программа по курсу «Физической культура» разработана на основе следующих нор-

мативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации (ст.43)  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-ции» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 но-ября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декаб-ря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 де-кабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декаб-ря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.)  
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3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28  

4. ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 

года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г);  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

7. Программа формирования универсальных учебных действий;  

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

9. Примерная программа по физической культуре федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. АВТОРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В.И.ЛЯХ, А.А.ЗДАНЕВИЧ 1-11 КЛАССЫ (- МОСКВА: ПРОСВЕЩЕНИЕ 

2016 Г).  

11. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

12. Учебный план МБОУ «СОШ №1»  

13. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

В авторской программе В.И. Ляха и А.А Зданевича  материал делится на две части – базовую 

и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету « Физическая  культура». Вари-

ативная часть включает в себя программный материал по подвижным  играм на основе 

спортивных игр.  При этом вид данного материала (лыжная подготовка) заменена разделом 

«кроссовая и общая физическая подготовка». Часы вариативной части дополняют основные 

разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобра-

зования науки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению 

двигательной активности в режиме учебного дня, увеличено изучение программного матери-

ала в разделе спортивные  игры.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения  

сложности элементов на базе ранее пройденных.  Распределение учебных тем на прохожде-

ние базовой части программного материала по физической культуре 1-4 классов составлено в 

соответствии с комплексной программой физического воспитания учащихся (В.И. Лях и 

А.А. Зданевич). 

Программа включает в себя содержание только урочных занятий по физической куль-

туре. Рабочая программа составлена на 4 года обучения. 

 

Цели освоения курса «Физическая культура» 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый 

в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 

специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
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культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи освоения курса «Физическая культура» 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестрое-

ние двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных ка-

честв; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и ин-

вентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой по-

мощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отде-

ления, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинирован-

ности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической само-

регуляции. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 

сдача нормативов физической подготовленности, контрольный показ освоенных техниче-

ских элементов базовых видов спорта, опрос по разделу знаний о физической культуре и 

спорте.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче-

ского развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
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Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с эле-

ментами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки,  метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

Знания по физической культуре 

• Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж-

нениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

• Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

• Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

• Физические упражнения  Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

• Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

• Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

• Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхатель-

ных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

• Гимнастика с основами акробатики: Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражне-

ния. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низ-

кой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Гимна-

стические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пе-

редвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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• Легкая атлетика:   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изме-

няющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; вы-

сокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

• Подвижные и спортивные игры: 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горел-

ки», «Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», «Рыбки» 

Общеразвивающие упражнения 

• Данный материал используется для развития основных физических качеств и плани-

руется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

• Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-

реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями ру-

ками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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• Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

• Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партне-

ра в парах. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п  

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовая часть/ «Модуль школьный урок» 58 58 55 56 

1.1 Основы знаний о физической культуре/ «Мо-

дуль школьный урок» 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры/ «Модуль школьный урок» 12 8 6 7 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики/ «Мо-

дуль школьный урок» 

18 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения/ «Модуль 

школьный урок» 

19 20 21 23 

1.5 Кроссовая подготовка и ОФП/ «Модуль 

школьный урок» 

9 12 10 8 

2 Вариативная часть/ «Модуль школьный урок» 8 10 13 12 

2.1 Подвижные игры (с элементами баскетбола,  

футбола) / «Модуль школьный урок» 

8 10 13 12 

 Итого  66 68 68 68 

 

2.2.14. Физическая культура (ритмическая гимнастика с элементами хореографии) 

1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

✓ Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. 

✓ Наличие эмоционально ценностного отношения к искусству, физическим упражне-

ниям. 

✓  Развитие эстетического вкуса, культуры.  
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✓ Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой 

установки.  

✓ Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения.;  

✓ умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех, про-

явить себя в период обучения как яркую индивидуальность, создать неповторяемый 

сценический образ.  

✓ Раскрепощаясь сценически, обладая природным артистизмом, ребенок может мо-

бильно управлять своими эмоциями, преображаться, что способствует развитию ду-

ши, духовной сущности человека. 

Метапредметные результаты 

• регулятивные 

✓ способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

✓  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

✓ накопление  представлений о ритме, синхронном движениии. 

✓ наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной  и вне-

урочной деятельности. Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание му-

зыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

✓ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

✓ планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; 

•  

• познавательные 

✓ навык умения учиться:  решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

Учащиеся должны уметь: 

✓ готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно; 

✓ под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (сто-

ять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не суту-

литься), равняться в шеренге, в колонне; 

✓ ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу; 

✓ ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая           

круг и не сходя с его линии; 

✓ ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

✓ соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

✓ выполнять игровые и плясовые движения; 

✓ выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

✓ начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

• коммуникативные 

✓ умение координировать свои усилия с усилиями других; 

✓ задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

✓ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

✓ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

✓ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
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✓ участие в музыкально-концертной жизни класса, школы, города и др 

✓ учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

✓  формулировать собственное мнение и позицию; 

✓ договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

✓ умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 

 

Предметные результаты коррекционного курса: 

1 класс. 

В конце 1 класса обучающийся научится  

✓ – умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения раз-

нообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

✓ – умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

✓ – совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования 

на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и 

др.); 

✓ – проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники); 

✓ – умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, дей-

ствовать в группе слаженно и сообща; 

✓ – умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

✓ – умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

✓ – расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориенти-

ровки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении ре-

гулировать свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

получит возможность научиться: 

✓ – умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

✓ – умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

✓ – овладение простейшими элементами танца; 

✓ – умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать вари-

анты образных движений в играх; 

✓ – владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

✓ – умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упраж-

нений; 

✓ – умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

✓ – умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное 

время под руководством взрослого и самостоятельно; 

✓ – умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

✓ – овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

✓ – умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соот-

ветствии со своими возможностями. 

 

2 класс. 

В конце 2 класс обучающийся научится: 

✓ уметь принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

✓ организованно строиться (быстро, точно); 

✓ сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
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✓ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

✓ соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразви-

вающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

✓ легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

✓ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с кон-

трастными построениями. 

✓ уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

✓ соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

получит возможность научиться: 

✓ самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, ру-

ководствуясь музыкой; 

✓ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с мало-

контрастными построениями; 

✓ передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

✓ самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

✓ повторять любой ритм, заданный учителем; 

✓ задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

 

3 класс. 

В конце 3 класса обучающийся научится:  

✓ уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

✓ соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

✓ самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, ру-

ководствуясь музыкой; 

✓ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с мало-

контрастными построениями; 

✓ передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

✓ передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

получит возможность научиться: 

✓ повторять любой ритм, заданный учителем; 

✓ задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

✓ самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в со-

ответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

✓ четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в движении 

характер контрастных частей; 

✓ отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно ме-

нять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, органи-

зованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски; 

✓ различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

4 класс. 

В конце 4 класса обучающийся научится: 

✓ уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с ха-

рактером и построением музыкального отрывка; 
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✓ различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

✓ отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно ме-

нять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; четко, органи-

зованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время ве-

селой, задорной пляски; 

✓ различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

✓ знать основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

получит возможность научиться: 

✓ уметь самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требо-

ванию учителя в шеренгу, колонну, круг; 

✓ знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танце-

вальные движения, а также использовать их при самостоятельном составлении не-

больших танцевальных композиций; 

✓ уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музы-

кальных инструментах. 

 

2. Содержание коррекционного курса 

На изучение курса «Физическая культура (ритмическая гимнастика с элементами хо-

реографии)» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю программа 

рассчитана на 135 ч за 4-летний курс освоения: 

1 класс-33 часа (33 учебные недели), 2,3 и 4 класс-по 34 часа (34 учебные недели). 

Программа курса «Физическая культура (ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии)»  разработана на основе следующих  документов.: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 

19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 

июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

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

28.09.2020 г. № 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Примерная программа по технологии федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение; 

10. Авторской программы по учебному предмету ритмика для учащихся 1-7                                                                

классов Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и танец" 

11. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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13. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

Общая цель коррекционного курса «Ритмика» заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Общие задачи коррекционного курса:  

✓ развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

✓ развитие выразительности движений и самовыражения; 

✓ развитие мобильности; 

✓ коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

✓ развитие общей и речевой моторики; 

✓  развитие ориентировки в пространстве; 

✓ формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Коррекционно-развивающее значение курса обеспечивается организацией процесса обу-

чения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, по-

шаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впе-

чатления, многократным повторением, упрощением системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе обучения предмету. 

 

2. Содержание коррекционного курса 

 

1 класс. 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых за-

нятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться 

к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся учат 

слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее темп. В первой четверти дети 

должны научиться двигаться в темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построения-

ми, перестроениями и прыжками. Необходимо учить первоклассников прохлопыванию и 

протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны такие упражне-

ния как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изме-

нением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на 

расслабления мышц и др. 

Конец второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где ос-

новные упражнения ритмики осваиваются в парах. У обучающихся  формируются умения 

разбиться на пары и обратно построиться в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах.  

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». Сформиро-

ванные у обучающихся  базовые умения в области ритмики позволяют начать овладение 

танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы (групповые и в парах) и 

пляски. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как вы-

ставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, 

приседание с опорой и др.   

 «Музыка, танец и музыкальные инструменты». Обучающихся учат играть на эле-

ментарных инструментах: погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара-

кас, треугольник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку дети смогли 

научиться использовать музыкальные инструменты. Такая работа только начинается, поэто-

му целесообразно только фрагменты танца сопровождать музыкальными инструментами.  
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«Движение и речь», который направлен на овладение базовыми умениями выполнять дви-

жения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и ре-

чевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, по-

строений, перестроений и различных двигательных комплексов. Далее учат выполнять рит-

мико-гимнастичекие движения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети  повторяют уже 

изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения пра-

вой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, 

влево и др. 

 «Музыка, движение и речь»,который предполагает исполнение танцев под музыку с од-

новременной выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного года дети долж-

ны знать комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они пока-

зывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

 

2 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в уг-

лах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предмета-

ми: обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

РИТМИКО-ГИМНАСТНЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, в 

стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. Наклоны и по-

вороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. По-

вороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 

перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно впе-

ред, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног, как 

при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх — вниз с одновре-

менным движением левой руки от себя — к себе перед грудью (смена рук). Разнообразные 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение пра-

вой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и раз-

гибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одно-

временным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются рит-

мично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 

музыкального сопровождения. Выполнение движений в заданном темпе и после остановки 

музыки. 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в сто-

роны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в 

положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с паль-

цев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 
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ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на само-

стоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и вы-

ражение их в движении. Выразительное исполнение в свободных плясках знакомых движе-

ний. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов И содержания 

песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе для 1 класса. Тихая, настороженная ходьба, вы-

сокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с 

поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; под-

боче-. нившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в 

локте (для девочек). 

Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением. Основные дви-

жения местных народных танцев. 

Танцы и пляски 

Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». 

Парная пляска. Чешская народная мелодия. 

Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. 

Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

3 класс 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. По-

строение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, дру-

гой — на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека 

и обратно в общий круг.Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в преды-

дущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСККЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Дви-

жения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с 

обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты 

туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны сдвижениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное воз-

вращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые дви-

жения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Переле-

зание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять 

руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противо-

положную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движе-

ниями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флаж-
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ками, мячами, обручами, скакалками). Одновременноеотхлопывание и протопывание не-

сложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопро-

вождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых ритмических ри-

сунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц 

от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, 

пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки 

вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и 

сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. Са-

мостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение дви-

жений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Пере-

дача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в им-

провизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми пред-

метами. Подвижные, игры с пением и речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, 

высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги 

с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на 

месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения 

народных танцев. 

4 класс 

     УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном по-

рядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по цен-

тру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной ди-

станции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с 

предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в сто-

роны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движе-

ний. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в по-

ложении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в 

стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление 

ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 

внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных дви-

жений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, 
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перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных рит-

мических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 

барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими рас-

слабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка).То же движение в об-

ратном направлении (имитация увядающего цветка). 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, тем-

повых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соот-

ветствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упраж-

нения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. Разучивание 

и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комби-

нирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым со-

провождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 

элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 

вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги 

на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

3. Тематическое планирование   

 

1 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Модуль про

граммы вос

питания 

Контроль и 

оценка 

1 Музыка и движение 11 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Устный опрос 

2 Музыка и танец 4 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

3 Музыка, танец и музыкаль-

ные инструменты 

7 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Тест 

4 Движение и речь 3 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Устный опрос 

5 Музыка, движение и речь 8 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

6 Итого 33   

2 класс 

 

№ Наименование разделов Количество Модуль про Контроль и 
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часов граммы вос

питания 

оценка 

1 Упражнения на ориенти-

ровку в пространстве 

9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Устный 

опрос 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

7 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

3 Игры под музыку 9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Тест 

4 Танцевальные упражнения 

 

Итого: 

9 

 

34 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

 

3 класс 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Модуль про-

граммы вос-

питания 

Контроль и 

оценка 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве 

9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Устный опрос 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

7 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

3 Игры под музыку 9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Тест 

4 Танцевальные упражнения 

 

Итого: 

9 

 

34 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

 

4 класс 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Модуль 

программы 

воспитания 

Контроль и 

оценка 

1 Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Устный опрос 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

7 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 

3 Игры под музыку 9 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Тест 

4 Танцевальные упражнения 

 

Итого: 

9 

 

34 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Контрольное 

выполнение 

движений. 
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2.2.15. Курс «Основы православной культуры» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Требования к личностным результатам: 

− Формирование основ Российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину. 

− Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

религий. 

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

нравственных норм, социальной справедливости. 

− Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

− Воспитание доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

− Наличие мотивации к труду, бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

− Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства ее осуществления. 

− Формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

− Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов, различных стилей и жанров. 

− Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей. 

− Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения. 

− Определение общей цели и путей ее достижения. 

Требования к предметным результатам: 

− Знание, понимание, и принятие общечеловеческих ценностей. 

− Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения. 

− Формирование первоначальных представлений о светской этики, религиозной 

культуре и их роли в истории России. 

− Осознание ценностей нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся начальных классов 

1. По содержательной линии: «Православная христианская картина мира». Понятие 

о Боге, Пресвятой Троице, Боге Отце, Боге Сыне, Боге Духе Святом. Их единство и не-

раздельность. Изображение Троицы в русской иконописи. Свойства Божии. Бог и Его 

творение мира и человека. Человек как образ Божий. Тело человека – храм Божий. Чело-

век как духовное существо. Священный дар жизни. Ценность жизни каждого человека. 

Необходимость беречь и заботиться о теле и душе. Чудеса Иисуса Христа исцеления лю-

дей, спасения их жизни. Что нужно для жизни тела, для жизни души? Забота о личном 

здоровье. Соблюдение медицинских норм, норм безопасности в быту и на улице, советов 
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старших по сохранению здоровья. Помощь другим в беде, болезни, несчастном случае. 

Выполнение заветов Иисуса Христа о ценности человеческой жизни, о любви к ближне-

му. 

2. По содержательной линии: «Православная культура и религии мира». Сотворе-

ние мира и человека. Грехопадение прародителей. Наказание за грех. Каин и Авель. 

Всемирный потоп. Дети Ноя. Грех Хама. Столпотворение. Призвание Авраама и явление 

ему Бога в виде Трех Странников. Принесение Исаака в жертву. Видение Иаковом таин-

ственной лествицы. История Иосифа. Иов многострадальный. Рождение пророка Моисея 

и призвание его к освобождению евреев из рабства египетского. Пасха и исход евреев из 

Египта. Переход через Чермное море. Дарование закона Божия на горе Синае. Устроение 

скинии. Вступление евреев в Обетованную землю. Помазание на царство Давида. Победа 

его над Голиафом. Воцарение Давида. Завоевание Иерусалима и перенесение в него 

Ковчега Завета. Соломон и его мудрость, построение и освящение Храма. Разделение 

царств. Падение царства Израильского, разрушение Иудейского. Пророки царства 

Иудейского. Возвращение из плена иудеев. Построение второго храма. Мученики за ве-

ру. Маккавеи. 

3. По содержательной линии: «История православной религии и Церкви». Рождество 

Богородицы. Введение Ее во храм. Благовещение. Рождение святого Иоанна Предтечи. 

Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Сретенье Господа нашего Иисуса Христа. 

Проповедь святого Иоанна Крестителя. Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Первые 

ученики Господа. Изгнание торгующих из храма. Исцеление расслабленного при овчей 

купели. Избрание апостолов. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Учение о Про-

мысле Божием. О неосуждении ближнего. Воскрешение сына Наинской вдовы. Притча о 

сеятеле. Укрощение бури. Воскрешение дочери Иаира. Усекновение главы святого Иоанна 

Предтечи. Чудесное насыщение 5000 человек пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по 

водам, исцеление дочери хананеянки. Преображение Господне. Притчи: о милосердном 

самарянине, о милосердном царе и безжалостном должнике; о блудном сыне, о талантах, о 

сеятеле и семени, о десяти прокаженных, о богатом Лазаре, о мытаре и фарисее. Благосло-

вение детей. Воскрешение Лазаря. Вход в Иерусалим. Учение Иисуса Христа о двух глав-

ных заповедях. Предательство Иуды и Тайная Вечеря. Страдания, смерть и погребение 

Иисуса Христа. Воскресение Христово. Явление Иисуса Христа ученикам. Сошествие 

Святого Духа на апостолов. Проповедь апостолов. Успение Пресвятой Богородицы. Свя-

тые апостолы Петр и Павел, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов. Святые Православ-

ной Церкви. Святитель Николай Угодник, Георгий Победоносец. 

4. По содержательной линии: «Православие – традиционная религия русского 

народа». Наши предки. Как началось русское государство. Святые книжники Кирилл и 

Мефодий – создатели славянской письменности. Мудрая княгиня Ольга. Святой князь 

Владимир. Крещение Руси. Иларион, митрополит Киевский. Прп. Феодосий Печерский. 

Петр и Феврония Муромские. Святой князь Александр Невский. Прп. Сергий Радонеж-

ский. Димитрий Донской. Патриарх Гермоген, Тихон Задонский, Серафим Саровский, 

Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, Матрона Московская, Елизавета Романо-

ва, Серафим Вырицкий. Гонения на Православную Церковь после 1917 года. Ее призна-

ние в конце 80-х годов. Православная Церковь в наши дни. Жизнь современной церкви. 

Церковь как община верующих людей. Что или кто объединяет людей. 

5. По содержательной линии: «Художественная культура православия». Храм. 

Внешнее строение храма. Символика храма. Внутреннее строение храма: притвор, соб-

ственно храм, алтарь. Певчие. Духовная литература. Устное народное творчество. Ду-

ховные стихи и песни. Книжная литература. Знакомство с доступными для детей произ-

ведениями древнерусской литературы. Изобразительная культура. 

6. По содержательной линии: «Нравственная культура православия». Отношение 

человека и Бога. Нравственное поведение ребенка. Основные заповеди о нравственном 

поведении человека. Главные нравственные качества человека. Десять заповедей. Запо-
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веди Блаженства. Наибольшая заповедь, в которой весь Закон и пророки. Отношение ре-

бенка к Богу. Иисус Христос и дети. Качества, которые Господь хочет видеть в них. Ка-

кие качества огорчают, а какие радуют Господа. Семья как малая Церковь. Отношение 

ребенка к своим родителям. Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Общие качества 

Матери Божией и матерей всех детей. Качества Пресвятой Богородицы, отраженные, по 

мнению ребенка, в его маме. Заповедь «Чти отца и матерь свою». Отношение ребенка со 

сверстниками. Доброе отношение. Прощение. Когда, кого и за что можно простить. Но-

вый Завет о прощении. Жизнь апостолов и их служение людям – великий пример жерт-

венности и любви. Отношение ребенка к собственности. Христос о богатстве и бедности. 

Что нужно ребенку. Умение ограничивать себя. Жадность как порок. Доброта и желание 

помочь другим есть выполнение заповедей Христовых. Милосердие, терпение, любовь к 

людям. Нравственное отношение к природе. Сохранение природы и забота о ней. Забота 

о живом. Бережное отношение ко всему. 

7. По содержательной линии: «Главные православные праздники». Происхождение 

церковных праздников и их обряды. Наиболее известные церковные праздники и их 

празднование. Местные традиции проведения праздников. Произведения искусства, по-

священные праздникам, из музыкального, изобразительного и литературного творчества. 

Духовный, нравственный, исторический и народный смысл праздников. 

8. По содержательной линии: «Региональный компонент». Храмы Курской области. 

Коренная Пустынь – духовный центр Курской области. Феодосий Печерский, Серафим 

Саровский – великие святые Курской земли. 

9. По содержательной линии: «Православный образ жизни». Православная община. 

Устройство церкви. Священнослужители: священник, диакон. Жизнь верующего человека. Мое 

поведение. Мое отношение к ближним. Мое служение ближним. 

 

 

2. Содержание курса 

Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4-ый класс и рассчитана на 135 

часов: 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

(духовно-нравственное направление) разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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9. Авторская программа «Основы православной культуры» (Л.П. Гладких, протоиерей Ва-

лентин Гребеньков,  архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, С.Э. 

Наперстникова.– Курск); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Цель изучения курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры. 

Основные задачи курса 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, 

своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного хри-

стианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей христи-

анской церкви, происхождением и особенно идеями других основных религий мира. 

Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией. 

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурнообразую-

щую и государствообразующую роль Церкви в истории России. Способствовать форми-

рованию интереса к истории православия, к образцам личного подвига благочестия. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням. 

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть содержа-

ние и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы и 

системообразующее значение для российской культуры. Сформулировать интерес у 

детей к систематическому изучению православного искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изуче-

ния текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни святых и 

конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь 

детям в раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 

сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчно-

сти, хамства. Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни 

на основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, 

развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и орга-

ничную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 

Общая характеристика курса 

Основой содержания курса православной культуры выступают сведения из Библии и 

жизни Православной Церкви. Причем в младшем возрасте предполагается практическое зна-

комство с церковным годом, которое со временем должно перейти во внеклассную работу. 

На протяжении всего курса сообразно возрасту ребенка изучается Библия как богооткровен-

ное знание, а не как выражение человеческой мудрости, собрание мифов, сказаний и т.п. В 

связи с этим изложение Священного Писания опирается на святоотеческое понимание. Вме-

сте с тем знание Библии позволяет правильно понять сущность тех форм культуры, в основе 

которых лежит христианское мировоззрение.  

Содержание представлено в следующих разделах курса:  

I. Православная христианская картина мира: 1. Бог. 2. Мир и его творение.  

3. Человек в православной картине мира. 4. Православное мировоззрение.  

5. Православное христианство и другие религии. 6. Православие и философия.  

7. Православие и наука. 8. Православие и культура.  

II. История православной религии и культуры: 1. Ветхий Завет. 2. Новый Завет. 3. Слу-
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жение апостольское. 4. Становление и развитие христианской церкви. 5. Поместные церкви и 

Вселенская церковь. 

III. Православие – традиционная религия русского народа: 1. Понятие о Церкви. Церковная 

служба. 2. Православие – культурообразующая религия в России. 3. История Русской Право-

славной Церкви. 4. Жития (биографии) наиболее известных святых земли Русской. Роль право-

славия в судьбе нашего Отечества.  

IV. Православная культура и религии мира: 1. История Ветхого Завета.  

2. История Нового Завета. 3. История (христианство, ислам, буддизм, Римский католицизм, 

протестантизм) мировых религий. 4. История христианских поместных церквей. 5. Гности-

цизм. Оккультизм. 6. Деструктивные секты: их угроза человеку и обществу.  

V. Письменная культура православия (православная словесность): 1. Священное Писа-

ние и Священное Предание в православной культуре. 2. Библия. Переводы. Библия как вели-

чайшее явление мировой культуры. 3. Церковно-славянский язык как богослужебный язык и 

язык русской культуры. 4. Православная литература. Основные жанры. 5. Жития святых – 

самые читаемые русскими людьми литературные произведения. 

VI. Художественная культура православия: 1. Православная храмовая архитектура. 2. 

Церковный храм и его устройство. 3. Православная икона. Иконопись. Иконография. 4. Му-

зыкальная культура православия. Колокольный звон. 5. Шедевры православной художе-

ственной культуры. Прикладное искусство.  

6. Православная литература. 

VII. Нравственная культура православия: 1. Смысл и сущность православной морали. 2. 

Отношение к Богу, человеку и миру в православии, отличие от других вероисповеданий. 3. 

Десять заповедей Божиих в Ветхом Завете. 4. Заповеди блаженства в Новом Завете. 5. Пра-

вославная нравственная культура во всех сферах жизни общества. 

VIII. Главные православные праздники: 1. Главные православные праздники (их со-

держание и история возникновения). 2. Церковные таинства и обряды. 3. Православие и 

народная культура в праздниках (церковные и народные традиции, их взаимосвязь). 4. Куль-

тура православных праздников. Культура убранств. Культура проведения. 

IX. Региональный компонент: 1. История православия в Курском крае.  

2. Святые Курского края. 3. Храмы и монастыри Курского края. 4. Православно-культурое 

наследие Курского края. 5. Бытовая культура.  

X. Православный образ жизни: 1. Православный образ (уклад) жизни.  

2. Православный календарь. Праздники. Посты. 3. Семья как «малая церковь». «Домострой». 

4. Труд. 5. Православная община. 6. Родина и защита Отечества. 7. Жизнь православного ми-

рянина. Православное монашество. 

Формы, методы и средства преподавания православной культуры 

Курс предполагает множество форм, методов и средств обучения, что обусловлено как 

многообразием самого курса, так и возрастными особенностями учащихся, осваивающих 

его. 

Среди форм обучения, наряду с классно-урочными занятиями, должны быть и внекласс-

ные занятия – посещение храмов, экскурсии в монастыри и храмы, посещение святынь, по-

мощь нуждающимся людям, забота о младших и т.д. 

С особой осторожностью и тщательностью, педагогической корректностью следует 

подходить к выбору инновационных форм изучения православной культуры. Плодотворным 

в этом плане может оказаться использование таких форм проведения урока, получивших 

распространение в практике учителей-мастеров, как путешествие в предмет (вводные уроки 

вначале изучения «Основ православной культуры»), погружение в историческую эпоху 

(«Крещение Руси. Распространение православия»); экспедиция по святым местам, урок-

портрет, посвященный выдающимся деятелям русского православия Феодосию Печерскому, 

Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Иоанну Кронштадтскому и другим деятелям 

Церкви; урок-эссе, раскрывающий религиозно-философские искания выдающихся деятелей 

науки, культуры (Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, К.Д. 
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Ушинского,  

В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и др.); урок-

раздумье («Духовно-нравственные понятия православия», «Человек в православном понима-

нии»); урок-экспертиза («Сравнительный анализ культурно-исторических различий между 

западным и восточным христианством»); проблемная лаборатория старшеклассников («Ос-

новные обязанности человека по отношению к обществу», «Катастрофические последствия 

распада семьи с точки зрения Православной Церкви и православной этики»); научная конфе-

ренция представляет исследовательские проекты старшеклассников по духовным проблемам 

(«Возвращение к православию как основе духовной и культурной жизни русского народа»); 

духовный университет старшеклассников «Православная архитектура», «Православие и 

изобразительное искусство», «Православие и русская музыка», «Принятие православия и 

становление русской литературы» и другие отделения университета; межвозрастные уроки 

(уроки, которые с помощью учителя готовят и проводят старшеклассники в младших и сред-

них классах, межпредметные интегрированные уроки («Героические подвиги русских хри-

стиан: Александра Невского и Дмитрия Донского – защитников земли русской», «Преподоб-

ный Андрей Рублев – великий деятель русской культуры», «Связь русской живописи с пра-

вославной традицией», «Использование элементов православной музыки в творчестве вели-

ких композиторов России», «Связь русской православной и светской литературы» и т.д.); 

учебная встреча с православными философами в рамках урока (И.А. Ильин, Б.П. Вышеслав-

цев, Г.П. Федотов и др.); урок вопросов и ответов: учащиеся задают педагогу проблемные 

вопросы по ранее изученному материалу с целью систематизации полученных знаний. 

В изучении православной культуры используется вся система современных методов 

обучения, соответствующих сущности православия, содержанию образования и воспитания. 

Это предполагает не ограничиваться только словесным изложением материала, но продук-

тивно использовать активные методы обучения, включать детей в процесс изучения право-

славной культуры, используя самые разные виды детского творчества: рисунки, пение, сочи-

нения и т.п. 

Многообразными должны быть и средства обучения. Так, изучение книг Ветхого и Но-

вого Завета вводит детей в мир вечных истин и всегда современных идей, высочайших нрав-

ственных идеалов, в художественной форме предлагает читателям увлекательные историче-

ские и бытовые сюжеты, раскрывает сложные и неоднозначные ситуации, знакомит с исто-

рией, обычаями, образом мысли народов древнейших цивилизаций. 

Кроме книг Священного Писания в разрабатываемом курсе предполагается использо-

вать произведения святоотеческой литературы, исследования по истории православия, об-

разцы житийной литературы, особенно любимой в Древней Руси. В жизнеописаниях святых 

показаны примеры моральных исканий человека и проявления его гражданской сути: защита 

Отечества Дмитрием Донским и Александром Невским; духовное возрастание Феодосия Пе-

черского, Сергия Радонежского, Серафим Саровский; верность Родине, проявленная патри-

архом Гермоген; забота о ближних Тихона Задонского; семейные добродетели в лице Петра 

и Февронии Муромских, родителей Сергия Радонежского и др. Непреходящее значение 

имеют жития и с точки зрения формирования нравственных устоев подрастающего человека. 

Большую роль играет изучение православного церковного и светского искусства: архи-

тектуры, иконописи, изобразительного искусства, художественной литературы, преданий, 

сказок, образцов музыкального и поэтического творчества. Знание праздников вводит в ли-

тургический православный круг, связывает воедино мир духовной и социальной жизни рус-

ского народа с миром русской природы. 

Актуальна проблема оценивания знаний учащихся. Опыт показывает, что наиболее 

правильным будет предоставление учителю права на максимальную гибкость в этом вопро-

се, многообразие форм оценивания. 

Предлагаемая программа предназначена для широкого возрастного диапазона: до-

школьников, школьников, учащихся профтехучилищ и средних специальных учебных заве-

дений. В связи с этим курс строится на концентрической основе с постепенным расширени-
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ем знаний и смещением акцентов в изучении материала с внешних описательных сюжетов в 

сторону его содержательного осмысления. И если в дошкольном возрасте и начальных клас-

сах детям рекомендуется сообщить элементарные сведения о православной культуре, для че-

го возможно и даже разумно в основу ее изучения положить православный литургический 

круг, то в средних и старших классах основной упор должен быть сделан на личностное 

осмысление мира и человека, через живое и заинтересованное изучение богатейшего истори-

ческого, духовного и культурного наследия православного христианства.  

Возраст 7–10 лет в жизни современного ребенка – это время начала систематического 

обучения, изучения православной культуры.  

Важным требованием построения этой части программы является сохранение преем-

ственности с предыдущей ступенью. Это достигается тем, что и в программе начальных 

классов заметное место отводится изучению литургического года. Живое изучение, прожи-

вание главных православных праздников дает возможность ребенку быть включенным в 

жизнь общества (и природы), быть сопричастным духовной жизни, жизни видимой и умо-

постигаемой.  

Очень важным является раздел «Православная христианская картина мира». В этот пе-

риод надо постепенно перейти от первых представлений о Боге к понятиям, позволяющим 

достоверно объяснить детям явления духовной жизни. 

К концу 3 класса дети должны познакомиться с основными событиями Священной ис-

тории Ветхого и Нового Завета. Знать имена главных участников этих событий. Уметь за 

канвой действий конкретных личностей выявить учительный смысл. В связи с этим в 3  

классе предлагается построить программу на сокращенном изложении событий библейской 

истории, но в хронологической последовательности. Здесь необходимо проследить цепочку 

сюжетов, содержащих основные, ключевые события, в которых явно просматривается благая 

воля Божия о спасении людей.  

В изучении Ветхого Завета очень важно обратиться к этической стороне, потому что 

Ветхий Завет дает множество конкретных и однозначных сюжетов, которые соответствуют 

этическим понятиям детей этого возраста.  

Постепенно надо вводить детей в историю Русской Православной Церкви, показывая 

тесную, органичную связь истории Православной Церкви с исторической жизнью русского 

народа и государства. Знакомить детей с примерами жизни русских святых. Излагать о них 

материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно. Для 

того, чтобы создать эффект реальности событий, ощутить обстановку жизни людей того 

времени, необходимо совершить экскурсии в места этих событий жизни святых, показать 

фотографии, видеозаписи, иллюстрации, иконы, дополняя живым образным рассказом.  

Продолжить знакомство с жизнью Православной Церкви, устройством православного 

храма и многообразием храмов. 

При изучении курса следует также знакомиться с обычаями, культурой, искусством 

нашего народа. Целесообразно включать в уроки прослушивание фрагментов церковной му-

зыки и пения. Посвящать на уроке специальное время или даже отдельные уроки знакомству 

с образцами церковной архитектуры и живописи. Найти возможность для посещения храма. 

Продолжается изучение православных праздников. При этом преподавателю особенно 

важно обратить внимание на форму проведения праздников. Если нет возможности правиль-

но с педагогической точки зрения, организовать в школе проведение праздников, то нужно 

рассказать о том, как они празднуются, объяснить их нравственное, учительное содержание. 

Важно также иметь в виду и то обстоятельство, что в Церкви есть немало переходящих 

праздников – это потребует от преподавателя определенной ежегодной корректировки про-

граммы в соответствии с датами этих праздников.  

Особое значение в изучении курса отводится формированию нравственности ребенка. 

Этот процесс должен проходить на всех занятиях. 

Изучение курса надо связать с другими предметами: чтением, изобразительной дея-

тельностью, пением и т.д.  
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При изучении курса очень важно показать глубокую личную причастность ребенка к 

великим ценностям православия, которые были созданы нашим народом и его государством, 

предками,  законными наследниками которых и являются современные дети: на них лежит 

ответственность за сохранение и развитие этой величайшей в истории человечества культу-

ры. 

Очень важно вовремя увидеть необходимость изменения форм и методов преподавания в 

соответствии с целями, содержанием курса и возрастом ребенка,  разнообразием и постепенным 

смещением с внешней активности к внутреннему переживанию и осмыслению материала.  

В преподавании курса в начальных классах особенно важна живая, заинтересованная 

позиция учителя. 

 

1класс 

Тема 1. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (6 часов) 

1. В добрый путь. Введение. Знакомство с предметом. Кто такие христиане. Почему  

христиане искренне верят в Бога. Помощь Бога людям. 

2. Божий мир вокруг нас. Кто сотворил удивительный мир, который нас окружает.  

Как человек должен беречь мир, который нас окружает. Бог. Библейское представление о 

мире. 

3. Ангелы. Какой мир мы называем видимым миром. Что представляет собой  

невидимый мир. Кто такие ангелы. Что означает слово «ангел». Почему есть добрые и 

злые ангелы. Кто такой  Ангел-хранитель. Как мы должны поступать в своей жизни, что-

бы наш Ангел Хранитель всегда был с нами. 

4. Бог – Творец видимого мира и человека. Почему Бога мы называем Создателем,  

Творцом. Каким образом Бог создал первых людей. Как жили Адам и Ева в райском саду. 

5. Первый грех. Что означает слово «заповедь». Какую заповедь установил Господь  

для первых людей. С какой целью эта заповедь была установлена. Почему Адам и Ева 

нарушили заповедь Божию. Что такое грех. 

6. Великая тайна.  Пресвятая Троица. В чем заключается тайна Пресвятой Троицы. 

Примеры, из видимого мира помогающие понять величайшую тайну. 

Тема 2. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА (8 часов) 

7. Святое детство Божией Матери. Родители Пресвятой Божией матери. Почему  

Господь избрал Пресвятую Деву Марию для того, чтобы Она стала Матерью Иисуса 

Христа. Три великих события, связанных с именем Пресвятой Богородицы. Какую весть 

принес Деве Марии  Архангел Гавриил. 

8. Рождество Христово. Сретение Господне.  Дева Мария. Где родился Спаситель  

мира. Кто первыми узнали о рождении Спасителя мира. Кто такие волхвы. Вертеп. Ясли. 

Рождественская звезда. Какое имя дали Спасителю. Что оно означает.  Сретение. Симеон. 

Анна. 

9. Детство Иисуса Христа. Крещение Господне. Священное Писание. В каком  

городе прошло детство и юность Иисуса Христа. Какой человек по велению Божию гото-

вил людей к встрече Спасителя мира. Иоанн Креститель. Таинство крещения. 

10. Учение Господа Иисуса Христа. Божественное учение. Какие две главные  

заповеди установил Господь для всех нас. Кто такие апостолы. 

11. Чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Что такое чудо.  Первое чудо Иисуса Хри-

ста. Что побуждало Иисуса Христа творить чудеса. 

12. Распятие и воскресение Иисуса Христа. Какие люди ненавидели Иисуса Христа. 

 Почему. Какие страдания претерпел Господь ради нашего с вами спасения. Как Он пере-

носил эти страшные муки. Голгофа. Распятие. 

13. Вознесение Господне. Сколько дней на земле пробыл Иисус Христос после Своего  

Воскресения из мертвых. О чем беседовал Господь со Своими учениками в эти дни. Ка-

ким образом произошло Вознесение Господне. Елеонская гора.  

14. Сошествие Духа Святого на апостолов. Каким образом Святой Дух сошел на  
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апостолов. Почему день Сошествия Святого Духа на апостолов считается днем рождения 

Церкви Христовой. Пятидесятница. 

Тема 3. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА (6 часов) 

15. Православный Храм. Что такое храм. Внешнее строение Храма. Зачем люди ходят  

в храм. Как нужно вести себя в храме. Почему. Кто невидимо присутствует в храме. 

16. Рождество. Празднование и значение праздника для православных христиан. 

 Изготовление Рождественских открыток. 

17. О святых иконах. Что  представляет собой икона. Как появилась первая икона  

Господа нашего Иисуса Христа.  Спас Нерукотворный. Кто написал первую икону Пре-

святой Богородицы. 

18. О молитве. Что такое молитва. Кому молятся. Почему молитва необходима для  

нас. Когда Бог слышит нашу молитву. Какими внешними знаками мы сопровождаем мо-

литву. Что мы выражаем этими знаками. Как мы крестимся. Как складываем пальцы для 

крестного знамения. О чем мы свидетельствуем, совершая на себе крестное знамение. 

19. Пост. Что такое пост, его значение. Какие бывают посты. К чему готовят нас  

многодневные посты. Почему необходимо еженедельно соблюдать пост в среду и пятни-

цу. Как человек должен проводить время поста. 

20. Именины. Что такое именины. Какой день называется днем именин. Почему день  

именин называют также днем Ангела. Как православный человек должен проводить день 

своих именин. Небесный заступник и покровитель. 

Тема 4. ПРАВОСЛАВНАЯ ЭТИКА (13 часов) 

21. Любовь – венец всех человеческих добродетелей. Человеческие добродетели.  

Какие две главные заповеди дал Бог людям. В чем проявляется наша любовь к Богу. Что 

значит любить своего ближнего. 

22. Совесть. Что помогает человеку различать добро и зло. Совесть – строгий судья.  

Каким образом совесть не дает покоя. Почему некоторые люди не слышат голоса сове-

сти. Что нужно делать для того, чтобы голос совести отчетливо звучал в нашей душе. 

23. Доброта.  Что такое доброта. В чем проявляется доброта. Как побороть в себе зло.  

Золотое правило. Как можно искоренить зло в нашем мире. 

24. Прощение. Почему важно уметь прощать людей. Почему важно уметь просить  

прощения у человека, которого мы обидели нечаянно или сознательно. 

25. Послушание. Как нужно относиться к своим родителям. Почему необходимо  

слушать своих родителей. Что такое послушание. Как можно воспитывать в себе послу-

шание. Долг детей. 

26. Животные – наши друзья. Отношение человека к окружающему миру. Почему мы  

называем животных нашими добрыми друзьями. Как человек должен относиться ко всем 

творениям Божиим. В чем это отношение должно проявляться. 

27. Сострадание. Милосердие. Что такое милосердие, в чем оно проявляется. Каким  

образом мы можем помочь человеку, который попал в беду. Почему дела милосердия 

угодны Богу. 

28. Зависть – это грех. Зависть – порок опустошающий человеческие души. Что такое  

зависть. В чем она проявляется. Почему благодать Божия оставляет сердце завистливого 

человека. Каким образом мы можем побороть зависть в своем сердце. 

29. Праздник Пасхи. Христос Воскрес!   Праздник праздников. Почему праздник  

Пасхи – самый главный праздник православного календаря. Каким образом до нас дошла 

святая весть о Воскресении Иисуса Христа. Апостол Павел. Святая весть. Благовест. 

Форма празднования. 

30. Воровство – это грех. Что такое воровство и его последствия. Почему Господь  

запрещает присвоение чужой собственности. Почему воровство считается грехом. 

31. Ложь – это грех. Говорящие правду угодны Богу. Что такое ложь. Честный  

человек. В каких случаях говорят, что человек лжет, обманывает. Почему Господь запре-

тил людям говорить неправду. Ложь приносит вред и говорящему ее и слушающему. 
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32. Трусость и жадность – пороки нашей души. Почему трусость и жадность мы  

называем пороками нашей души. Каким образом человек может излечить эти духовные 

болезни. 

33. Труд. Значение труда в жизни человека. Труд духовный, умственный, физический.  

Почему человек должен трудиться. Как Господь относится к ленивым людям. Как мы 

должны поступать, чтобы быть угодными Богу. 

 

2 класс 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (4часа) 

1.Наша Родина. Введение. Родина.  Название страны. Стихи и пословицы о любви к своей 

Родине. Святой апостол Андрей. Святой князь Владимир. Крещение Руси. 

2.Откуда мы знаем о Боге. Откуда люди узнают о Боге. Что называется Божественным От-

кровением. Что такое Священное Предание. Что такое Священное Писание. Библия - Един-

ственная в мире книга, которая содержит учение Самого Бога. Свойства Божии. 

3.Что говорится в Библии о свойствах Божиих.  Свойства Божии. Почему Бога мы назы-

ваем Невидимым, Вечным, Всемогущим, Вездесущим. Всеведущим. Всеблагим.  

4. Тайна Пресвятой Троицы. В чем состоит тайна Пресвятой Троицы. Каким образом Бог-

Троица являл Себя людям. Почему день крещения Господня называют днем Богоявления. 

Тема 2. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (8 часов) 

5. Начало творения мира. Мир ангельский. Кто такие ангелы. Каких ангелов называем свя-

тыми. Ангел-хранитель. Как мы называем злых духов. Бесы. Сатана. Ад. Царство Небесное. 

В каком мире живут ангелы. Как Господь создал тот мир, в котором мы живем. 

6. Творение мира и людей. Адам и Ева. Жизнь первых людей в раю. Заповедь. Первый грех. 

Понятие греха. Запретный плод. Как зло пришло на нашу землю. Божественная благодать – 

это Божественная сила, которой Господь оживляет наши души. Что обозначает слово «обе-

тование». Какое обещание дал Бог людям. 

7. Каин и Авель. Как жили Адам и Ева после того, как они покинули райский сад. Сыновья 

первых людей, чем занимался каждый из них. Жертва. Жертвоприношение. Какой страшный 

грех совершил Каин. Почему. Как Каин был наказан. Кто такой Сиф. Какое потомство было 

у Каина и Сифа. Благочестивые люди. 

8. Всемирный потоп. Какой потоп называется Всемирным потопом. Почему на земле был 

Всемирный потоп. Кого Бог сохранил от потопа. Почему. Как был спасен Ной и его семья. 

Ковчег. Какое обещание дал Бог людям после потопа. Что напоминает нам об этом обеща-

нии. 

9. Сыновья Ноя. Как звали сыновей Ноя. Сим. Иафет. Хам. За что Ной проклял Хама. Поче-

му Ной благословил Сима и Иафета. Почитать родителей. Как называется грех непочитания 

родителей. Потомки. 

10. Вавилонская башня. Вавилон. Строение башни, ее значение для людей. Каким образом 

на земле образовались различные народы, говорящие на разных языках. Почему Господь 

прекратил строительство Вавилонской башни. Почему такой грех, как гордость, особенно 

неприятен Богу. Каковы признаки этого греха. 

11. Пророк Моисей. Освобождение от египетского рабства. Кто такие пророки. Пророк 

Моисей. Фараон. Каким образом был спасен младенец Моисей. Какое повеление дал Господь 

пророку Моисею. Освобождение еврейского народа от египетского рабства. 

12. Десять заповедей Закона Божия. Какое величайшее событие в истории человечества 

произошло во время странствования израильского народа по пустыне Аравийской. Что озна-

чает слово «заповедь». Синайское законодательство. Скрижали. Почему людям необходимо 

выполнять эти заповеди в своей жизни. 

Тема 3. СВЯЩЕННАЯИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА (11 часов) 

13. Рождество, Введение во храм и Благовещение Пр. Богородицы. Иоаким и Анна. Наза-

рет. Иерусалим. Первосвященник. Почему именно Пресвятая Дева Мария была избрана Бо-

гом для того, чтобы стать Матерью Господа нашего Иисуса Христа.  
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14. Рождество Христово. Детство и юность Иисуса Христа. Значение имени Иисус. 

Христос. Как волхвы узнали о рождении Царя мира.  Почему Ирод был не рад рождению 

Царя мира. Какое страшное злодеяние совершил жестокий царь. Как был спасен Младенец 

Иисус. В каком городе поселилось святое семейство после возвращения из Египта. Как про-

ходили детские и юношеские годы Спасителя.. 

15. Крещение Господне. Иордан. Проповедь. Покаяние. Какая великая тайна открылась в 

день Крещения Господа нашего Иисуса Христа. 

16. Иисус Христос в пустыне. Первые ученики Иисуса Христа. Где провел Иисус Христос 

сорок дней после Своего Крещения. С какой целью Он удалился в пустыню. Искушение. Ка-

кой пример нам показал Иисус Христос. Кто такие Апостолы. Для чего Иисус избрал Апо-

столов. 

17. Учение Господа Иисуса Христа. Какие две главные заповеди установил Господь для 

всех людей. Чему учил людей Иисус Христос во время Нагорной проповеди. К чему приво-

дит нарушение тех правил жизни, которые определил для нас Иисус Христос. Царство 

Небесное. Золотое правило. 

18. Чудеса Господа Иисуса Христа. Что такое чудо. Почему Господь совершал чудеса. Зна-

чение творения чудес Иисусом Христом. 

19. Вход Господень в Иерусалим. Тайная Вечеря. Что такое Тайная Вечеря. Какое таинство 

установил Господь на Тайной Вечере. Почему еврейские начальники – первосвященники и 

фарисеи – стали злейшими врагами Иисуса Христа. Кто из учеников Иисуса Христа решил 

предать своего Учителя. Что побудило Иуду к предательству.  

20. Крестные страдания, смерть и Воскресение Иисуса Христа. Куда отправился Иисус 

Христос после Тайной Вечери. Что произошло после того, как Господь закончил свою мо-

литву. Каким образом врагам Иисуса Христа удалось осудить Его на распятие. Понтий Пи-

лат. Гора Голгофа. Величайшее чудо Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. 

21. Вознесение Господне. Гора Елеонская. Последняя беседа Спасителя со Своими ученика-

ми. Благословение апостолов. Вознесение Господне. Как совершилось сошествие Святого 

Духа на апостолов. Каким образом появилась на земле Церковь Христова. 

22. Успение Божией Матери.  Понятие «Успения», значение праздника. Как жила Пресвя-

тая Богородица после Вознесения Господа Иисуса Христа. Кто принес  Ей весть о Ее близ-

кой кончине. Оставила ли нас Матерь Божия  после Своего Успения. 

23. Таинство крещения, миропомазания, исповеди. Что такое таинства. Зачем они были 

установлены. Кто установил церковные таинства. Миро. Таинство миропомазания. Таинство 

исповеди. Покаяние. Епитрахиль. Аналой.  

Тема 4. ЖИЗНЬ СВЯТЫХ – ПРИМЕР ДОБРОДЕТЕЛИ (11 часов) 

24. Что такое добротолюбие. Ближний. Что означает слово «добротолюбие». В каком слу-

чае говорят, что человек любит добро. Кто заповедовал нам творить добро. Каким добрыми 

делами мы можем помочь нуждающимся людям: слабым, больным, бедным. Каким образом 

нужно творить добро. 

25. Святые апостолы – создатели Церкви Христовой. Каких людей мы называем святыми 

людьми. Кто такие апостолы. Что заповедовал им Иисус Христос перед Своим Вознесением. 

Каким образом апостолы выполнили это повеление Господа. Андрй Первозванный. Почему 

Его мы так называем. Какой духовный подвиг совершил апостол Андрей. В чем выражается 

почитание этого святого на Руси. 

26. Великомученик Георгий Победоносец. Жизненны путь святого великомученика Георгия 

Победоносца. Почему святого Георгия называют Победоносцем. Кто таки мученики. Каким 

образом чтят на Руси святого Геогия.. 

27. Святитель Николай Чудотворец. Святители. Архиепископ. Житие святого. Какие хри-

стианские добродетели были присущи святому Николаю Мирликийскому. В чем проявля-

лось милосердие святителя Николая. Как относится к святому угоднику Божиему православ-

ный народ. Почему на Руси святого Николая Чудотворца чтят как своего небесного заступ-

ника и покровителя. 
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28. Святой великомученик Пантелеимон – целитель и помощник болящих. Что означает 

слово «целитель». Житие святого великомученика Пантелеимона. Каким образом Святой 

Пантелеимон стал христианином. Какие добрые дела совершал он. Какие мучения претерпел 

святой Пантелеимон за веру Христову. Кто помогал ему переносить все эти мучения. 

29. Святой Илья Муромец. Где родился Илья Муромец. Каким образом произошло исцеле-

ние Ильи Муромца. Какие подвиги совершил Илья Муромец. Покровитель. Ратный подвиг. 

Как русский народ чтит память этого святого человека. 

30. Святой князь Александр Невский. Благо. Под игом. Какие подвиги совершил святой 

Александр. Почему святого князя Александра мы называем Невским.Каким образом наш 

народ чтит память святого князя Александра Невского. 

31. Святая Иулиания Лазаревская. Что означает слово «милосердие». Жизнь святой Иули-

ании Лазареской. Примеры истинных христианских добродетелей из жизни святой. В чем 

проявляется истинное христианское милосердие. 

32.Серафим Саровский. Что такое «добродетели». Пламенная любовь Серафима к Господу и 

сердечная чистота. Прощение. Можно ли утверждать, что прощение исправляет, искореняет 

зло. 

Сергий Радонежский. Житие святого. Жизненные примеры святого органично связанные с 

историей Православной Церкви и с исторической жизнью русского народа и государства. 

33. Святая блаженная Матрона Московская. Значение понятий «знамение», «купель». 

Житие святой. Каким образом святая Матронушка служила Богу и людям. 

34. Забота святых людей о животных. Святой Герасим. Святой Сергий Радонежский с 

медведем. Преподобный Серафим и медведь. В чем заключалась дружба святых людей и жи-

вотных. Каким образом  святые помогли живым существам. 

 

3 класс 

Тема 1. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 24 часа 

1. Учеба наш главный труд. Что дает для жизни труд. Какой труд является главным для 

школьника. Как стать хорошим, добрым  

человеком. Учение. Святой Тихон Задонский. Благодать. Пословицы о труде и учебе. Как  

относились к учебе святые люди. 

2. Библия – это книга книг. Что такое  Библия. Почему Библию называют словом Божиим. 

Из каких двух частей состоит Библия. Откровение Божие. Святой Дух. Слово Божие. 

Священное Предание. Священное Писание. Евангелист Матфей. Ветхий Завет. Новый 

Завет. Об ангелах. Молитва ангелу-хранителю. 

3. Творение видимого мира. Видимый мир. Первозданная земля. Первый день творения. 

Второй День творения. Третий день творения. Что Бог сотворил в каждый из шести дней. 

Литературные произведения.  

4. Четвертый, пятый, шестой дни творения. Что Бог сотворил в каждый из шести дней. 

Как человек должен относиться к сотворенному Богом миру. Литературные произведения 

по теме. Какой день Бог назвал «покоем». Почему. 

5. Сотворение человека. Человеческая душа. Какими духовными дарами обладает челове-

ческая душа. Адам и Ева.  Почему Господь поставил человека во главе всех Своих творе-

ний. Об образе и подобии Божием в человеке. Почему Бога мы называем создателем. Где 

жили первые люди. Какое поручение дал им Господь. 

6. Первый грех. Древо жизни. Древо познания добра и зла. С какой целью Господь устано-

вил для людей  первую заповедь. Почему люди нарушили запрет своего Создателя. Гре-

хопадение и его последствия. Первородный грех. Обетование о приходе Спасителя. 

7. Каин и Авель. Зачем люди приносили жертвы Богу. Что принесли в жертву Богу Каин и 

Авель. Какой страшный грех совершил Каин. Почему. Каким образом Каин был наказан.  

Сыновья Адама и Евы. Что называется Всемирным потопом.  Почему он произошел на 

земле. Ковчег. Ной. Почему Господь спас Ноя и его семью. Появление радуги. 
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8.  Дети Ноя. Сим, Хам, Иафет. Чем занималась семья Ноя. Какой  грех совершил Хам. Как 

это произошло. Что Ной сказал своим сыновьям, узнав о случившемся. Почему грех не-

почитания родителей считается тяжелым грехом. К каким последствиям он приводит. 

Почитание. Потомки. Иафеты. Семиты. Хамиты. Вавилон. Каким образом на земле по-

явились разные народы со своими языками. 

9. Времена Авраама. Каким образом появилось на земле идолопоклонство. Кто такие языч-

ники. Зачем Господь переселил Авраама в землю Ханаанскую. Почему эта земля стала 

называться Обетованной. Какую тайну Господь открыл Аврааму. Капище. Суеверие. 

Земля Обетованная. Ветхозаветная Троица. Кто такой Авраам 

10. Жертва Авраама. Кто такой Исаак. Испытание веры. Агнец. Благословение. Какую 

награду Бог дал Аврааму за его послушание.Единородный Сын Божий. 

11. Исаак и его сыновья. Обетование Божие. Спаситель мира. Иаков. Исав. Лестница Иакова. 

Израиль. Вефиль.  

12. Дети Иакова.  Двенадцать сыновей Иакова. История о похищении Иосифа. Власяница. 

13. Жизнь Иосифа в Египте. Объяснение снов. Фараон – царь египетский. 

14. В Египетском плену. Моисей. «Сыны Израиля». Моисей. Праздник, названный Пасхой. 

Переход евреев через Красное море. Чудеса Божии в пустыне. Аравия. Жезл. Манна 

небесная. Пророк. Терновник. 

15. Дарование десяти заповедей. Гора Синай. Закон Моисей, или Синайский Закон. Запове-

ди Закона Божия.  Скрижали. Субботний день. 

16. Заповеди Закона Божия. Выполнение пятой заповеди. Из Троицких листков. 

17. Заповеди Закона Божия. Восьмая заповедь. Девятая заповедь. Десятая заповедь. Со-

весть. Высказывания Святых Отцов о совести. 

18. Скиния. Переносной храм, его устройство. Странствование евреев по пустыне. Вступле-

ние в Землю Обетованную. Помощь Божия. Иерихон. Иордан. Ковчег Завета. Левиты. 

Первосвященник. Священник. 

19. История царя Давида. Давид. Праща. Псалмы. Псалом Давида. 

20. Царствование Соломона. Иерусалим. Израильское царство. Иудеи. Иудейское царство. 

Самария. Притча. Книга притчей Соломоновых. 

21. Царство Израильское и его падение. Пророк Илия. Огненное восхождение пророка 

Илии. Пророк Елисей. пророк Иона. Милоть. 

22. Царство Иудейское и его разрушение. Вавилонский царь Навуходоносор. Пророки 

Иудейского царства. Исаия, Иеремия. Сион. 

23. Вавилонский плен. Пророк Даниил. Последнее пророчество. Азария, Анания, Мисаил. 

24. Возвращение иудеев из вавилоновского плена. Царь Кир.Иудей под властью греков и 

римлян. Александр Македонский. Маккавеи. Мученики Маккавеи. 

Тема 2. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА.10 ЧАСОВ. 

25. Православная Церковь. Понятия «церковь», «храм». Церковь – духовный корабль. Вы-

сказывания Святых Отцов. Добрые советы. 

26. О молитве. Что такое молитва. какие бывают молитвы. «Господи, благослови», Молит-

вослов. 

27. Богослужение. Состав Православного церковного богослужения. Божественная литур-

гия. Вечерня. Всенощное бдение. Крестный ход. Молебен. Панихиды. Требы. Таинство 

Святого Причащения. 

28. Священнослужители, Церковнослужители. Архиереи. Благословение. Епископы. 

Священники или иереи. Диаконы. Духовный отец. Епархия. Облачения. Приход. 

29. Монашество. Иноки. Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерская Лавра. Обитель. 

Келия. Монах. Паломничество. пустынь. 

30. Таинства Церкви. Дары Святого Духа. Семь таинств: крещение, миропомазание, прича-

щение, покаяние (исповедь), елеосвящение (соборование), брак и священство. Миро. Вы-

сказывания Святых Отцов. 
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31. Православный храм.  Формы храмов. Устроение храма. Алтарь. Иконостас. Купол. Па-

перть. Престол. Собор. Часовня. 

32. О святых иконах. Понятие «икона».  Лики святых. Чудотворные иконы. Молитвенный 

уголок. Самая первая икона. Самый первый иконописец. Лампада. Нимб. Спас Неруко-

творный. 

33. Церковное пение. Клирос. Способы церковного пения.  Знаменное пение. Лик. Регент. 

Унисон. Октоих. Осмогласие. 

      Колокола и колокольный звон. Колокольня. Звонница. Ударная часть колокола. Благо-

вест. 

34. Русская православная литература. Первое литературное творение. Митрополит Илари-

он и его наставления. Житие. Поучение Владимира Мономаха своим детям. 

 

4 класс 

Тема 1. Культура и религия 9 ч. 

1. Введение. Знакомство с предметом. Что мы будем изучать. 

2. Россия наша Родина. Российская Федерация – наше Отечество. Родина , потому что 

родились и живем в ней.  внутренний, внешний и духовный мир. Культурные тради-

ции – это богатство нашей многонациональной страны. 

3. Культура и религия.  Понятие «культура». Культуру создают люди. Области культу-

ры. Истоки русской культуры. Понятие «религия». Значение религии в жизни людей. 

О чем говорит религия. 

4. Человек и Бог в православии.  Какие дары дал Бог человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. Почему Бога называют Творцом. 

5. Православная молитва.  Что такое православие. Что значит слово «благодать». Кто 

такие святые. О молитве «Отче наш». Какие бывают молитвы. Молитва – просьба. 

Молитва-благодарение. Молитва-славословие. Священное Предание. 

6. Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Священное Писание 

Ветхого Завета. Пророки. Что такое Евангелие. Священное Писание Нового Завета. 

7. Проповедь Христа.  Чему учил Христос. Что такое Нагорная проповедь. Какое со-

кровище нельзя украсть. Завет Христа. 

8. Христос и его крест.  Как Бог стал человеком. Чудо воплощения. Рождество Христо-

во. Почему Христос не уклонился от казни.   Голгофа. жертва Христа. Какова симво-

лика креста.  

9. Пасха.  Воскресенье не только день недели. Воскресенье день возобновления жизни. 

Что такое Пасха. Как празднуют пасху.  Пасхальная полночь. пасхальный гимн. пас-

хальное яйцо. Дни поста. 

  Тема 2. Нравственная культура православия 9 ч. 

10. Православное учение о человеке. Чем Бог одарил человека. Тело и душа. Когда болит 

душа. Болезни души. Что такое образ Божий в человеке. Внутренний мир человека.  

11. Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Грех – это недоброе чувство, мыль или 

дело. Как исправлять ошибки.  Быть в ладу со своей совестью.  Раскаяние обновляет 

душу. Надо спешить делать добро.  

12. Заповеди.  Какие заповеди даны людям. Почитай отца и матерь  твою. Не убивай. не 

кради. не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй. Что общего у убийства и воровства. 

как зависть гасит радость.  

13. Милосердие и сострадание.  Понятие «милосердие».  Притча о добром самарянине. 

Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин 

должен относиться к людям. Одно из дел милосердия – милостыня.  

14. Золотое правило этики.  Главное правило человеческих отношений. Что такое не 

осуждение.  Люби грешника и ненавидь грех. 

15. Храм. Что люди делают в храме. Как устроен православный храм. Иконостас. Цар-

ские врата. Икона. Благословение.  
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16. Икона. Отличие иконы от обычной живописи. Свет иконы.  Лики и глаза святых. 

Икона и молитва.  

17. Обобщение по теме «Нравственная культура православия». Какие заповеди даны 

людям. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. Глав-

ное правило человеческих отношений. 

18. Путешествие в мир библейской истории. Итоговый урок.  Задания в форме тестов. 

  Тема 3. История православной религии и Церкви 8 ч. 

19. Как христианство пришло на Русь.  Что такое Церковь. Что такое крещение. Кре-

щение Руси. Князь Владимир. Русь святая. «Повесть временных лет». 

20. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Жертва ради другого 

человека. Жертва Богу. Подвижники. Какой мир сложнее изменить, внешний или 

внутренний? 

21. Заповеди блаженств.  Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Как христиане 

бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью.  Когда сердце бывает чи-

стым. Почему именно кротким Христос говорит о власти на земле. 

22. Зачем творить добро?  Золотое правило этики. Как подражают Христу. Святой. Са-

моотверженность. Чему радуются святые. Притча о дикаре и царе. 

23. Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. Как 

связаны вера и верность. В чем проявляет себя любовь. 

24. Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. Как вера в Божий суд влияет на поступки человека.  Легенда о Христофо-

ре. Мотивы поощряющие  христиан к творению добра. 

25. Таинство Причастия. Как Христос передал себя ученикам. Что такое Причастие.  

Что такое церковное таинство. Литургия. 

26. Монастырь. Монах. Почему люди идут в монастырь. «Молись и трудись». Что озна-

чает послушание. Монашеское облачение. Монашеские обеты. 

  Тема 4. Православная христианская картина мира 9 ч. 

27. Отношение христиан к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответ-

ственность несет человек за сохранение природы.  Христианское милосердие. В чем 

проявляется милосердие к животным. 

28. Христианская семья.  Семья – это маленький ковчег. Что такое венчание. Что озна-

чает обручальное кольцо. Что такое тактичность.  

29. Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. Какие поступки недопусти-

мы даже на войне. О святых защитниках Родины. Святой Сергий Радонежский. Свя-

той князь Александр Невский. Легендарный богатырь Илья Муромец.  

30. Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. Что такое пост. В 

чем грех первых людей. 

31. Любовь и уважение к Отечеству. Любовь основа нашей жизни. Отечество – это все 

мы. С чего начинается Россия? 

32. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. Священные сооружения, пред-

меты, являющиеся святыми в религиозных культурах. Священные книги. Библия и 

Евангелие. Тора. «Трипитака». Коран и Сунна. 

33. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма. Рели-

гия. Культура. Нравственность. Этика. 

34. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи. 

Семь. Традиции. Предки. История.  Духовные традиции. 

35. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, свет-

ской этике. Труд. Природа. Человек. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс. 
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Тематический раздел 

 

Количество 

часов 

Модуль программы вос-

питания 

Священное Писание Ветхого Завета 6 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Священное Писание Нового Завета 10 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Православная культура 8 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

Православная этика 9 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество 

часов 

Модуль программы вос-

питания 

Основные религиозные понятия и 

представления 

4 

 

Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Священная история Ветхого Завета 8 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Священная история Нового Завета 11 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Жизнь святых – пример добролю-

бия 

11 

 

Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество 

часов 

Модуль программы вос-

питания 

Священная история Ветхого Завета 24 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Православная культура 10 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество 

часов 

Модуль программы вос-

питания 

Священная история Нового Завета 21 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

История Русской Православной 

Церкви 

13 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

 

 

2.2.16. Курс «Уроки нравственности» 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение уча-

щимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (о нрав-

ственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое под-

тверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых мо-

делей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представи-

телями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в от-

крытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализа-

ции младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком перво-

го уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллек-

тива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитатель-

ных результатов. 

К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование ос-

нов российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-
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ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 

В сфере регулятивных УУД учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата. 

В сфере познавательных УУД учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

В сфере предметных УУД 

Планируемые результаты работы 1-го года обучения 

Будут знать: 

- отличие понятий «этика» и «этикет», 

- правила вежливости и красивых манер, 
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- заповеди и соответствующие притчи. 

Будут уметь: 

- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за дру-

гими, 

- соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах, 

- придерживаться «золотого правила» в общении с другими, 

- быть доброжелательными, 

- сострадать животным, не обижать их, 

- придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома, 

- быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради, 

- не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

Планируемые результаты работы 2-го года обучения 

Будут знать: 

- о хорошем и плохом, 

- о дружбе, 

- о потребности в соблюдении гигиенических правил, 

- о профессиях, приносящих пользу. 

Будут уметь: 

- отличать хорошие поступки от плохих, 

- слышать и понимать окружающих, 

- видеть красоту природы, восхищаться ею, 

- стремиться приходить на помощь, 

- быть вежливым и добрым, 

- стремиться к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты работы 3-го года обучения 

Будут знать: 

- о культуре общения, 

- о доброжелательном отношении к окружающим, 

- об именах, 

- о разновидностях собак, 

- о работе медицинского работника, 

- для чего нужны нам глаза, 

- о волшебниках и волшебных предметах, 

- о профессиях. 

Будут уметь: 

- видеть красоту природы, 

- бережно относиться к природе, 

- находить способы для примирения, 

- стремиться приходить на помощь, 

- стремиться быть нужным, полезным окружающим, 

- стремиться к внутреннему самосовершенствованию, 

- стремиться к соблюдению гигиены глаз, 

- стремиться к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты работы 4-го года обучения 

Будут знать: 

- о себе, о дружбе, о друзьях, 

- о добре и зле, 

- о кошках и собаках, 

- о жабах, 

- о страхах, 



377 
 

- и зиме, 

- о театре кошек Юрия Куклачѐва. 

Будут уметь: 

- восхищаться красотой природы, 

- обсуждать проблемы, 

- стремиться приходить на помощь нуждающимся, 

- бережно относиться ко времени, 

- работать в микрогруппе. 

 

2.. Содержание курса 

 

Программа реализуется во внеурочной деятельности с 1-го по 4-ый класс и рассчитана на 135 

часов: 1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки нравственности» (духовно-

нравственное направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Авторская программа Л.В.Мищенковой «Уроки нравственности, или Что такое хорошо и 

что такое плохо». - Москва: РОСТ книга; 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Цели изучения курса 

- создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, социально- активного 

гражданина своей Родины; 

 - воспитать нравственную личность, способную к самопознанию, саморазвитию и самовы-

ражению;  

- обеспечить достижение учащимися первого уровня воспитательных результатов;  

- начать формирование второго уровня воспитательных результатов.  

Основные задачи курса 

- сформировать систему нравственных ценностей;  

- способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных от-

ношений на основе толерантности;  
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- формировать экологически воспитанную личность;  

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому образу 

жизни;  

- формировать интерес к чтению художественной литературы; - развивать познавательную 

активность;  

- развивать творческие способности;  

- сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах поведения в 

школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп; 

 - раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми раз-

ного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; - создать в классе благоприятную сре-

ду для самосознания учеником своей индивидуальности, саморазвития, самореализации и 

развития творческих способностей;  

- обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой активности 

учащихся;  

- содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело;  

- воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию Отечества. 

Общая характеристика курса 

Курс «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий воспитывающего ха-

рактера, знакомящий учащихся начальных классов с понятиями того, «что такое хорошо и 

что такое плохо».  

Содержание курса включает в себя следующие циклы: «Я и школа», «Я и окружающие», «Я 

и семья», «Я и природа», «Я и книга», «Я и здоровье».  

Каждое занятие проводится в форме творческой мастерской, что создаѐт условия для форми-

рования познавательной и творческой активности детей.  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот внутренний ме-

ханизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на основе пони-

мания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление делать 

людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности.)  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно–нравственного развития и 

воспитания:  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело-

века, семьи, школьного коллектива Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип следования нравственному примеру. Следование при-

меру — ведущий метод нравственного воспитания.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —отождествление себя созна-

чимым другим, стремление быть похожим на него.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятель-

ности младших школьников.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о вере, ду-

ховной культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, це-

леустремлѐнность и настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение к родителям, забота о старших и младших, здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание)  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях.  

1 класс  

1 раздел (2ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, са-

мостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 

2 раздел (13ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Акку-

ратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к од-

ноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство обще-

ния. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаи-

мопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, 

по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (3ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Прояв-

ления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отно-

шения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к малень-

ким. Искусство делать подарки. 

4 раздел (7ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание си-

туаций. 

5 раздел (5ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, 

чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому об-

разу жизни. 

2 класс 

1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, са-

мостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 

2 раздел (18ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Акку-

ратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к од-

ноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство обще-

ния. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаи-

мопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, 

по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Прояв-

ления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отно-

шения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к малень-

ким. Искусство делать подарки. 

4 раздел (8ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание си-

туаций. 
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5 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, 

чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому об-

разу жизни. 

7 раздел (2ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

3 класс  

1 раздел (10ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Акку-

ратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к од-

ноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство обще-

ния. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаи-

мопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, 

по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

2 раздел (1ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Прояв-

ления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отно-

шения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к малень-

ким. Искусство делать подарки. 

3 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание си-

туаций. 

4 раздел (10ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, 

чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

5 раздел (3ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому об-

разу жизни. 

6 раздел (4ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

4 класс  

 

1 раздел (1ч.) Я и школа. Знакомство с правилами школы. Воспитание ответственности, са-

мостоятельности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 

2 раздел (17ч.) Я и окружающие. Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Акку-

ратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к од-

ноклассникам и друзьям. Анализ проблемных ситуаций. Речь – важнейшее средство обще-

ния. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаи-

мопомощь. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, 

по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино, музее, библиотеке. 

3 раздел (2ч.) Я и семья. Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Прояв-

ления любви и уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Семейные традиции отно-

шения к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к малень-

ким. Искусство делать подарки. 

4 раздел (6ч.) Я и природа. Умение видеть красоту природы, восхищаться ею. Воспитание 

бережного отношения к окружающей природе, любви к неживой природе. Разыгрывание си-

туаций. 

5 раздел (3ч.) Я и книга. Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. 

Добро и зло в отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство, 

чудо и, правда, в сказках. В сказках – мечты людей. 

6 раздел (4ч.) Я и здоровье. Привить навыки личной гигиены, стремление к здоровому об-

разу жизни. 

7 раздел (1ч.) Я и животные. Привить любовь и заботу к братьям нашим меньшим. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс. 
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Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Я и школа.  2ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и окружающие. 13ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и семья. 3ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и природа 7ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

Я и книга. 5ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и здоровье. 3ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Я и школа. 1ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и окружающие. 18ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и семья. 2ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и природа. 8ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

Я и книга. 10ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и здоровье. 3ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и животные 2ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

 

 

 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Я и окружающие. 10ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и семья. 1ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и природа. 6ч. Модуль «Курсы внеуроч-
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ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

Я и книга 10ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и здоровье. 3ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и животные. 4ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Я и школа 1ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и окружающие. 17ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и семья. 2ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и природа. 6ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Экскурсии. Экс-

педиции. Походы» 

Я и книга. 3ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я и здоровье. 4ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 Я и животные.  1ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

2.2.17. Курс «Финансовая грамотность» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

2 класс 

Предметные результаты 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов 

Личностные результаты 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков  

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических 

ситуациях. 

Метапредметные результаты  
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познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

3 класс 

 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 

-понимать экономические термины; 

-иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

-знать источники доходов и расходов семьи; 

-уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

-проводить элементарные финансовые расчеты. 

Личностные результаты 

-овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных (игровых и   ре-

альных) экономических ситуациях, умение находить выходы из конфликтных ситуаций, в 

том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

-понимание, что ребенок – это  член семьи, общества и государства; 

-развитие самостоятельности и осознание  ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-составлять простые планы; 

-проявлять инициативу; 

-оценивать правильность выполнения действий; 

-правильно воспринимать предложения друзей, знакомых, учителей, родителей. 

 Познавательные. 

Обучающийся  научится: 

- решению проблем творческого и поискового характера; 

-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления ин-

формации; 
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-сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения; 

-овладеет базовыми предметными и метапредметными понятиями. 

 Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

-составлять текст; 

- вести диалог; 

-излагать свое мнение; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

4 класс 

Предметные результаты 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

• Личностные результаты 

•  осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реаль-

ных экономических ситуациях.  

Метапредметные результаты 

 познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления ин-

формации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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2. Содержание курса 

 

Программа рассчитана на 3 года. Курс  включает 102 занятия: по 34 занятия за учебный год 

со второго по четвертый класс.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (Соци-

альное направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Финансовая грамотность: учебная программа. 2-4 классы общеобразоват. орг. /    Е. А. Ви-

гдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 с. (Дополни-

тельное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Цель изучения курса 

Формирование у учащихся адекватных представлений о сути экономических явлений и про-

цессов, воспитание экономической культуры мышления, применение полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики. 

Основные задачи курса 

1. Научить учащихся излагать свои мысли. 

2. Привить навыки элементарных финансовых расчетов. 

3. Расширить кругозор детей. 

4. Способствовать развитию самодисциплины, логического и аналитического 

мышления. 

5. Способствовать формированию основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики. 

6. Воспитывать ответственность за экономические решения. 

Общая характеристика курса 

Основные содержательные линии программы: 

– деньги, их история, виды, функции; 

– семейный бюджет. 

 Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы, окружающего мира. Учебные материалы и задания 
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подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и       включают задачи, практи-

ческие задания, игры, мини – исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются 

умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и 

представления информации и публичных выступлений. 

Программа реализуется через следующие формы занятий:  

– ситуационная игра, 

– образно-ролевые игры, 

– исследовательская деятельность, 

– урок-практикум, 

– дискуссия, обсуждение. 

Принципы реализации программы 

1. Реализация принципов системно-деятельностного подхода. 

2. Единство и логическая преемственность элементов содержания программы. 

3. Реализация межпредметных связей. 

4. Конкретность определения требований к формируемым знаниям и умениям обучаю-

щихся. 

5. Учет возрастных особенностей обучающихся. 

6. Применение интерактивных и практикоориентированных методов обучения. 

    Новизна данной программы в том, что она повышает уровень общих способностей          

учащихся, мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов не только по школьным 

предметам, но и по многим другим, не входящим в школьную программу. 

Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся определяется требования-

ми общеобразовательного минимума для данной возрастной категории. 

2 класс 

 Что такое деньги и откуда они взялись  

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — това-

ров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, дели-

мость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 

деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Какие деньги были раньше в России  

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 

русские монеты. 
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Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 

Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Без-

наличные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластико-

вая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

 

3 класс 

Откуда в семье деньги  

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источ-

ником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработ-

ным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом 

отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдель-

ная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Про-

центы по вкладам.Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

• Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

На что тратятся деньги  

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необя-

зательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится де-

лать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 

деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на 

вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. Непредви-

денные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

• Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

• Сравнивать покупки по степени необходимости. 

• Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

• Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 
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Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Как делать сбережения  

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. Фондо-

вый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

 

4 класс 

 Что такое деньги и какими они бывают  

Как появились деньги. 

Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны вы-

играть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и про-

блемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регио-

нах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами стано-

вятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изго-

товления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег 

может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские би-

леты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги. 

Компетенции 

• Объяснять выгоды обмена. 

• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 

• Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

• Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

• Составлять задачи с денежными расчётами. 

2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском цар-

стве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в 

Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси мо-

неты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 

государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Ко-

пейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. 

Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 
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• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать устройство монеты. 

• Приводить примеры первых монет. 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 

обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 

Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают 

от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. Ас-

сигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

• Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 

• Приводить примеры первых бумажных денег. 

• Описывать первые российские бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (про-

центные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на 

банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. 

Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебе-

товые) карты. Кредитные карты. 

Компетенции 

• Сравнивать виды денег. 

• Объяснять роль банков. 

• Объяснять условия вкладов и кредитов. 

• Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

• Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

Валюты. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной 

валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, 

которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, 

выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стер-

лингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

• Приводить примеры валют. 

• Объяснять, что такое резервная валюта. 

• Объяснять понятие валютного курса. 

• Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

 Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является за- 

работная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. 

Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может 
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получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятель-

ность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработ-

ным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 

Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. 

Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. 

Бизнес. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

• Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, как связаны профессии и образование. 

• Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

На что семьи тратят деньги. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транс-

порт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. 

Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы 

делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные рас-

ходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные 

расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Компетенции 

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

• Описывать направления расходов семьи. 

• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

решений о покупке. 

• Составлять собственный план расходов. 

 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если рас-

ходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить рас-

ходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непред-

виденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и 

платить проценты. 

Основные понятия 

Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления). Долг. 

Компетенции 

• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 

• Объяснять последствия образования долгов. 

• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

 

3. .Тематическое планирование. 

 

2 класс. 
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Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Что такое деньги и откуда они 

взялись  

9 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Рассмотрим деньги поближе. 

Защита от подделок 

10 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Современные деньги России и 

других стран  

15 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

3 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Откуда в семье деньги   15 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

На что тратятся деньги    10 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Как делать сбережения  9 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Что такое деньги и какими они 

бывают  

15 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Деньги счёт любят, или как 

управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал     

19 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

 

2.2.18. Курс «Школа добрых дел» 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• приобретение школьником социальных знаний,  

• понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

• приобретение навыков групповой работы; 
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•  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

• поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведе-

ния и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

• способность регулировать собственную деятельность; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.); 

• приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

•  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

• приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт ис-

следовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт самооб-

служивания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, 

как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ 

и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. Основ-

ными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 

 

1.Содержание курса 

 

Программа разработана для учащихся 1 класса и рассчитана на изучение материала в 

течение 33 ч.  

 Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Школа добрых дел» (социальное 

направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Авторская программа Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой (Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова - М.: Просвещение; 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
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12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Цель изучения курса 

Формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, об-

ществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. 

Основные задачи курса 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать  навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоцио-

нально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооцен-

ки, ответственности за свои поступки. 

Общая характеристика курса 

 В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматривается разработ-

ка и реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких 

ценностных ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  физиче-

ского и  социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и об-

разовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этни-

ческих традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей обла-

сти.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада-

ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхище-

ние культурным наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

Программа внеурочной деятельности «Школа добрых дел» основывается на следую-

щих принципах. 

 Принцип неадаптивной социализации, которая предполагает обеспечение возможно-

сти создания     школьником собственной модели поведения и самоопределения в меняю-

щихся социальных условиях. Важным условием выступает создание специальных социаль-
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ных ситуаций, где предусмотрена возможность самостоятельных проб, действий, имеющих 

реальный эффект. Это способствует повышению уровня социальной ответственности моло-

дого поколения.  

Принцип природосообразности предполагает, что социально-преобразующая деятель-

ность школьников должна основываться на  понимании взаимосвязи естественных и соци-

альных процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, вос-

питывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за раз-

витие самого себя.  

Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций принципа природосооб-

разности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд специфических задач, от 

решения которых зависит его личностное развитие. Это  и достижение определённого уровня 

физического развития, и формирование познавательных, морально-нравственных, ценност-

но-смысловых качеств, и становление самосознания личности, её самоопределение в жизни. 

Принцип культуросообразности предполагает, что социальная деятельность школь-

ников должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соот-

ветствии с ценностями и нормами национальной культуры и традиций.  

Принцип коллективности применительно к социальной деятельности предполагает, 

что общественно-полезная добровольческая деятельность детей  даёт опыт жизни в обще-

стве, опыт взаимодействия с окружающими. Она может создавать условия для позитивно 

направленных гражданского самопознания, самоопределения и самореализации.  

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся, содер-

жанием которого является обмен гражданскими ценностями.  Диалогичность воспитания не 

предполагает равенства между педагогом и школьником. Это обусловлено возрастными раз-

личиями, неодинаковостью жизненного опыта, асимметричностью социальных ролей. Но 

диалогичность требует не столько равенства, сколько искренности и взаимного понимания, 

признания и принятия.  

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 

социальной деятельности причастности школьников к народам России, российской культуре 

и истории. Это предполагает использование эмоционально окрашенных представлений (об-

разы политических, исторических, гражданско-патриотических  явлений и предметов, соб-

ственных действий по отношению к Отечеству), описывающих действия на благо России. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельно-

сти педагога на подготовку и выведение школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел - реализация - рефлексия.  

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в социальной 

деятельности - процесс формирования личностью собственного осмысленного и ответствен-

ного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками опыта соци-

ального самоопределения происходит в совместной со взрослым и сверстниками социально-

значимой деятельности.  

На начальном этапе социально преобразующей добровольческой деятельности дости-

жение результатов обеспечивается формой социальной пробы. В контексте социальной дея-

тельности  социальная проба – это инициативное участие школьника в социально значимых 

делах, организованных взрослыми.  

На старшем этапе особая роль в организации социальной деятельности младших 

школьников отводится коллективным творческим делам (КТД). Основным морально-

этическим принципом организации КТД создатель методики И. П. Иванов рассматривал «ре-

альную заботу всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о 

себе как товарище других людей». В основе идеи заботы - развитие нравственной позиции 

личности, социальной активности и внимания, потребности к изменению окружающего мира 

и саморазвитию.  
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     В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И. П. Иванову) имеет шесть 

этапов:  

1.     совместное решение о проведении дела;  

2.     коллективное планирование;  

3.     коллективная подготовка;  

4.     коллективное проведение дела;  

5.     коллективный анализ;  

6.     ближайшее последействие.  

Суть технологической цепочки КТД в следующем: после принятия решения о проведе-

нии дела первичный коллектив делится на группы, команды, звенья, бригады. Здесь и далее, 

когда говорится «группа создаётся, вырабатывает, готовится, участвует, анализирует...», 

имеются в виду действия педагога по созданию, стимулированию, поддержке, помощи в со-

ответствующих групповых действиях. Группы вырабатывают предложения по организации 

дела и выдвигают своих представителей во временную группу организаторов (совет дела). 

Совет дела разрабатывает на основе предложений групп проект КТД, даёт задания группам 

по подготовке, помогает группам, координирует их усилия. Проведение КТД опять-таки в 

той или иной мере опирается на активность групп, подключая для активизации школьников 

соревновательность, игру, импровизацию. После окончания дела проводится совместный его 

анализ, организованный так, чтобы все участники могли выразить своё отношение, свои 

мнения, чувства по поводу прошедшего события.  

КТД включают школьников в полную структуру деятельности (от решения до анализа), 

порождающую чрезвычайно значимое для школьника чувство коллективного и индивиду-

ального авторства. Особо обратим внимание на коллективный анализ, который есть в той 

или иной мере рефлексивный акт (осмысление того, что со мной уже произошло). Рефлексия 

усиливает чувство причастности к предмету рефлексии.  

Знание и понимание, что такое КТД, не приводит автоматически к органичному впле-

тению этой культурной формы в ткань школьной жизни. Важно научить детей работе в ре-

жиме КТД, мотивировать их к этой работе, хотя, безусловно, дело это вовсе не простое.  До-

биваться того, чтобы КТД превратились в традицию класса, педагогу необходимо постепен-

но, шаг за шагом.  

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игро-

вой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Обучающиеся достигают необходимого для жизни в обществе социального опыта,  

формируют принимаемую обществом систему ценностей. Все это создает условия для мно-

гогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.    

В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

− беседы; 

− встречи с  людьми различных профессий; 

− просмотр и обсуждение видеоматериала;   

− экскурсии, поездки; 

− конкурсы; 

− выставки детских работ; 

− коллективные творческие дела; 

− праздники; 

− викторины; 

− творческие проекты, презентации;  

− мастерские подарков; 

− аукционы добрых дел; 

− трудовые десанты; 
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− общественно полезные практики; 

− социально-значимые акции, 

− социальные проекты  и т.п. 

Процесс воспитания социальной активности строится на основе сотрудничества, вза-

имного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив не бы-

вает. На самом деле детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, под-

держанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют. 

  

1 класс 

Дежурство в классе. 

Знак-во с обязанностями дежурного в классе. Составление графика дежурств, экрана 

чистоты, трудовых десантов. Ежедневные обязанности по созданию чистоты в классе. 

Уход за комнатными растениями в классе 

Знакомство с видами комнатных растений. Полив и опрыскивание растений. Создание 

каталога растений класса. 

Проект «День любимых бабушек и дедушек». Создание поздравительных открыток, 

представления презентации «Моя бабушка», «Мой дедушка». 

«Испокон века книга растит человека» 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с книгами. 

Операция «Чистокласс» 

Генеральная уборка класса. 

Рейд «Береги учебник» 

Контроль за состоянием учебников, выявление и устранение недостатков, оказание по-

мощи. 

Работа в мастерской Деда Мороза Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 

марта. 

Изготовление ёлочных украшений. Участие в выставках новогодних игрушек и поде-

лок. 

Проект «Снежные фигуры». 

Участие в изготовлении снежных фигур. 

Акция «Покормите птиц зимою» 

Беседа  о зимующих птицах. Изготовление и установка  кормушек, кормление птиц в 

зимний период. 

Проект «Мои домашние животные».  

Выставка рисунков и фотографий домашних любимцев «Зверьё моё». Составление со-

чинений тему «Мои домашние любимцы» 

Презентация проектов 

Проект «Как поздравить наших пап». 

Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка поздравлений – выступлений и от-

крыток. 

Проект. «Милым мамочкам» 

"Как трудится моя семья 

Беседа о профессиях. Встречи с представителями различных профессий. Экскурсии на 

производство. Создание альбома "Профессии моих родителей». 

Трудовой десант. 

Уборка класса. 

«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 

Экскурсия в парк. Агитационная работа по охране природы. 

Акция «Милосердие» 

Беседа о людях, прошедших ВОВ. Изготовление информационного стенда о событиях 

ВОВ, открыток ветеранам. 
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«Акция «Белые журавлики» 

Изготовление бумажных журавликов, запуск у обелиска. 

Акция  «Подарок малышам» 

Подготовка выступления для воспитанников детского сада. 
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3. Тематическое планирование 

 

Тема занятия Колич часов Модуль программы 

воспитания  

Дежурство в классе. 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Уход за комнатными растениями в классе 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Проект «День любимых бабушек и деду-

шек» 

2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

«Испокон века книга растит человека» 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Операция «Чистокласс» 1 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Рейд «Береги учебник» 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Работа в мастерской Деда Мороза  2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Проект «Снежные фигуры». 1 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Акция «Покормите птиц зимой» 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Проект «Мои домашние животные» 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Проект «Как поздравить наших пап». 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Проект. «Милым мамочкам» . 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

"Как трудится моя семья». 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Трудовой десант. 1 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

«Давайте же вместе, ребята, родную при-

роду беречь!» 

2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Акция «Милосердие» 2 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

«Акция «Белые журавлики» 1 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

Акция «Подарок малышам» 1 Модуль «Курсы вне-

урочной деятельности» 

 

 

2.2.19. Курс «Шахматы в школе» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 

личностным результатам относят:  

— формирование основ российской, гражданской идентичности;  
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— ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децен-

трации;  

— наличие чувства прекрасного;  

— формирование основ шахматной культуры; 

— понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

— готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

— уважительное отношение к иному мнению;  

— приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстни-

ками;  

— воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам дру-

гих людей;  

— умение управлять своими эмоциями;  

— дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей;  

— формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, стрем-

ление к работе на результат;  

— оказание бескорыстной помощи окружающим.  

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень сформи-

рованности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных и 

регулятивных.  

1. Познавательные УУД:  

— умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель деятельности в области шахматной игры;  

— владение способом структурирования шахматных знаний;  

— способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в кон-

кретных условиях;  

— умение находить необходимую информацию;  

— способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового ха-

рактера; 

— умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач;  

— способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать 

результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения.  

2. Коммуникативные УУД:  
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— умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

— способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дис-

куссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;  

— умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а 

также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);  

— возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учи-

телем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содер-

жание и условия деятельности в речи.  

3. Регулятивные УУД:  

— умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, фи-

зические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;  

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализа-

цию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучаю-

щихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета «Шахматы в 

школе».  

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной про-

грамме обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны: 

— приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их 

значении в жизни человека;  

— владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала;  

— приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры.  

В результате освоения программы «Шахматы в школе» обучающиеся должны 

знать /применять:  

— правила техники безопасности во время занятий;  

— историю возникновения и развития шахматной игры;  

— имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они 

внесли в развитие шахмат;  

— вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;  

— историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнова-

ний, шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 

духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист-спортсмен;  

— историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России;  

— приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.  

К концу первого учебного года (первого класса) обучающиеся должны:  

— уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

— знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 

взятия каждой фигуры;  

— иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угро-

зы партнёра;  

— ориентироваться на шахматной доске;  



401 
 

— играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса;  

— правильно располагать шахматную доску между партнёрами;  

— правильно расставлять фигуры перед игрой;  

— различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

— рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат 

в один ход;  

— знать, что такое ничья, пат и вечный шах;  

— знать «цену» каждой шахматной фигуры;  

— усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, фер-

зём и королём;  

— владеть способом взятия на проходе;  

— записывать шахматную партию;  

— уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнёра.  

К концу второго учебного года (второго класса) обучающиеся должны:  

— уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и со-

здавать угрозы;  

— защищать свои фигуры от нападения и угроз;  

— решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, 

открытый и двойной шахи;  

— ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 

— разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выво-

дя фигуры в дебюте;  

— реализовывать большое материальное преимущество.  

К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны:  

— владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уни-

чтожение защиты», «спёртый мат»;  

— понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале пар-

тии;  

— знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;  

— уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;  

— принимать участие в шахматных соревнованиях.  

К концу четвёртого учебного года (четвёртого класса) обучающиеся должны:  

— владеть основными шахматными понятиями;  

— владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 

практической игре;  

— находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два–три 

хода;  

— знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты 

и их теоретические варианты;  

— уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;  

— разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции;  

— уметь реализовывать материальное преимущество;  

— принимать участие в шахматных соревнованиях. 

2. Содержание курса 
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Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение материала 

в течение 135 ч.: в 1 классе — в течение 33 часов, во 2–4 классах — в течение 34 часов.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматы в школе» (общеинтеллек-

туальное направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 

апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова; 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

Цель изучения курса 

Создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного воз-

раста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Основные задачи курса 

Общие задачи направлены на:  

— массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру;  

— приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;  

— открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы;  
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— выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обуча-

ющихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;  

Образовательные задачи способствуют:  

— приобретению знаний из истории развития шахмат;  

— постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фи-

гур, особенностях их взаимодействия;  

— овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами за-

писи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях;  

— освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;  

— знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии;  

— изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, ин-

дивидуальных и физиологических возможностей школьников.  

Оздоровительные задачи направлены на формирование:  

— представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности;  

— первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений.  

Воспитательные задачи способствуют:  

— приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использо-

ванию их в свободное время;  

— воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

— формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям.  

Курс «Шахматы в школе» изменяет характер и содержание труда обучающихся, требуя 

приложений всей совокупности человеческих сил и способностей: интеллектуальных, ду-

ховно-нравственных и эмоциональных. Основное содержание учебного курса составляют 

средства, максимально удовлетворяющие требованиям ФГОС начального общего образова-

ния.  

В современной школе большое значение имеет развивающая функция обучения, ориен-

тированная на развитие мышления школьников, требующая не только усвоения готовых зна-

ний, но и, самое главное, их понимания, осознания и применения в различных метапредмет-

ных областях. Современное образование — переход от гносеологической парадигмы к лич-

ностно ориентированному, развивающему образованию, что требует изменения способов по-

лучения знаний. Согласно положениям ФГОС НОО, форма проведения современного урока 

не монолог учителя, а его конструктивный диалог с учениками, в процессе которого должен 

осуществляться совместный поиск решения поставленной учебной задачи. В связи с этим 

весь учебный курс по шахматам диалогичен. Сквозные персонажи Саша и Катя, присут-

ствующие в учебнике и рабочей тетради, способствуют диалогизации образовательного про-

цесса. Герои задают учащимся наводящие вопросы, побуждают их к рассуждениям и ре-

флексии.  

Занятие по программе состоит из нескольких частей: вводно-подготовительной части 

(подготовка к уроку), основной части (постановка учебной задачи и поиск её решения через 

диалог учителя с обучающимися, коллективная работа на демонстрационной доске и с учеб-

ником, работа с шахматным словарём и материалом из рубрики «Интересные факты», само-

стоятельная работа и самопроверка) и заключительной части (подведение итогов).  

Сохраняя все основные плюсы классической шахматной игры, учебный курс обладает 

рядом существенных преимуществ, важных для общеобразовательных организаций:  

— компактность оборудования: шахматный инвентарь, необходимый для обучения и 

турниров, лёгок, мобилен и удобен при транспортировке и в использовании (шахматные дос-

ки легко и быстро раскладываются на переменах между уроками в школьных рекреациях и 

коридорах и так же легко убираются);  

— возможность участия в игре (соревнованиях) обучающихся различного возраста, 

уровня подготовленности и личностных особенностей;  
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— высокая степень травмобезопасности.  

Настоящая программа включает в себя два основных раздела:  

➢ «Теоретические основы и правила шахматной игры»;  

➢ «Практико-соревновательная деятельность».  

В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены историче-

ские сведения, основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, ориентиро-

ванные на изучение основ теории и практики шахматной игры.  

Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об орга-

низации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, шахматных 

праздников.  

В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов и да-

ны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют 

учителя на порядок освоения знаний в области данного вида спорта.  

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством о самостоя-

тельности образовательной организации в осуществлении образовательной деятельности и 

возможности свободы выбора в части образовательных программ в соответствии с интереса-

ми детей и подростков (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

28 п. 2, п. 3 п.п. 6 и 16). Эффективность использования системы шахматных уроков в 

начальных классах доказана положительным влиянием на общий педагогический процесс 

обучения в школе.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Содержание учебного предмета направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В настоящее время представления о целях образования и 

путях их реализации претерпевают серьёзные изменения. В центре образовательного процес-

са теперь стоит личность ребёнка, для которой одинаково важное значение имеют как зна-

ния, умения и навыки, полученные в процессе обучения, так и способность и готовность 

успешно решать жизненные задачи, плодотворно работать в группе, быстро реагировать на 

вызовы экономического прогресса и рынка труда.  

В этой связи содержание программы «Шахматы в школе» при её соответствии целевым 

установкам системы начального общего образования имеет следующие ценностные ориен-

тиры:  

— воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её ис-

тории;  

— формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём разнооб-

разии культур, национальностей, религий;  

— обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к лю-

дям;  

— развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

— воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, призна-

ние права каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное решение с 

учётом позиции всех участников процесса) и их труду; 

— развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, 

самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства ответственности, желания 

и умения учиться, стремления к самообразованию и самовоспитанию;  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично относить-

ся к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  
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— воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей;  

— информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и укреплять 

его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности.  

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у школьников младших 

классов позитивное отношение к познавательной деятельности.  

Теоретические основы и правила шахматной игры  

История шахмат  

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровитель-

ное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её 

роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и спо-

собах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, 

ладейных и легкофигурных эндшпилей.  

Практико-соревновательная деятельность  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, со-

ревнования, шахматные праздники.  

 

3.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

/модуль программы вос-

питания 

Распределение учебных часов  

  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры  

1  Сведения из истории 

шахмат  

1  1  1  1  

2  Базовые понятия шах-

матной игры  

29  20  20  22  

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность  

3  Конкурсы решения пози-

ций  

–  4  4  2  

4  Соревнования  3  8  8  8  

5  Шахматные праздники  –  1  1  1  

Общее количество часов  33  34  34  34  
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2.2.20. Курс «Хореография» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса  

 1 класс 

  Личностные результаты: 

 - представление о правилах поведения на уроках хореографии (техника безопасности на 

уроке, бережное отношение к оборудованию);  

- положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное от-

ношение к своему здоровью и здоровью одноклассников; 

 - установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системе органов чело-

века, гигиене, правилах поведения в опасных ситуациях (в школе,  дома, на улице); 

- этические чувства, впечатления от восприятия музыки, ритма, движений; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-Понимать и принимать учебную задачу, формулируемую учителем; 

-соблюдать правила поведения на уроках хореографии; 

- Сохранять учебную задачу до конца урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уро-

ке, позитивно относиться к своим успехам / неуспехам. 

  Познавательные: 

Учащийся научится: 

−  пониманать групповые инструкции к задаче, поставленной учителем; 

− сравнивать и обобщать (например, эти упражнения на ловкость, а эти - на скорость); 

                  Коммуникативные: 

- проявлять стремление договариваться с партнерами, 

 -уметь слушать, слышать и работать в команде,  

-приходить к общему решению. 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, принимать замечания. 

 

Предметные результаты: 

Будет знать: 

- основные термины классического танца;  

- основные танцевальные движения; 

- основы народного танца 

Уметь: 

- выполнять танцевальные позиции и упражнения для головы и туловища, рук и ног. 

- выполнять танцевальные этюды. 

 

  2 класс 

Личностные результаты: 

 - представление о новой социальной роли ученика, правилах поведения на уроках хореогра-

фии (техника безопасности на уроке, бережное отношение к оборудованию);  

- положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное от-

ношение к своему здоровью и здоровью одноклассников;  

- этические чувства, впечатления от восприятия музыки, ритма, движений; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одно-

классников.  
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-Понимать и принимать учебную задачу, формулируемую учителем; 

-соблюдать правила поведения на уроках хореографии; 

- Сохранять учебную задачу до конца урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уро-

ке, позитивно относиться к своим успехам / неуспехам. 

  Познавательные: 

Учащийся научится: 

- узнавать по ритму вальс, марш, хоровод и др. музыкальные произведения, безошибочно 

различать их. 

- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

                  Коммуникативные: 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление договариваться с партнера-

ми, уметь слушать, слышать и работать в команде, приходить к общему решению. 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, принимать замечания. 

 

Предметные результаты: 

Будет знать: 

- основные термины классического танца; 

- основные танцевальные движения; 

Уметь: 

- выполнять танцевальные позиции и упражнения для головы и туловища, рук и ног. 

- выполнять танцевальные этюды. 

 

 3 класс 

Личностные результаты: 

 - проявление чувства гордости за свою Родину через знакомство с творчеством талантливых 

хореографов России, музыкантов и танцоров;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системе органов чело-

века, гигиене, правилах поведения в опасных ситуациях (в школе,  дома, на улице); 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

- этические чувства, впечатления от восприятия музыки, ритма, движений; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одно-

классников.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- Понимать и принимать учебную задачу формулируемую самостоятельно и уточненную 

учителем; 

- соблюдать правила поведения на уроках хореографии; 

- Сохранять учебную задачу урока, самостоятельно воспроизводить ее в ходе выполнения на 

различных этапах урока; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

                   Познавательные: 

Учащийся научится рассуждать (соответственно возрастным нормам) при обсуждении того 

или иного музыкального произведения, рассказать и показать вызываемые чувства, сравни-

вая их со стихиями природы, настроением, пережитыми когда то чувствами.  
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                  Коммуникативные: 

- Учащийся научится включаться в диалог и коллективное обсуждение музыки и движений 

танца, формулировать ответы на вопросы, выражать свое мнение; 

- слушать партнера, строить с ним отношения; 

- проявлять стремление ладить с партнером, понимать и принимать задачу совместной рабо-

ты, распределять роли ведущего и ведомого; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимную помощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

 

                 Предметные результаты: 

 

- узнавать по ритму вальс, марш, хоровод и др. музыкальные произведения, безошибочно 

различать их. 

- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

Будет знать: 

- термины классического танца; 

- основные танцевальные движения; 

-освоит основные танцевальные позиции и упражнения для головы и туловища, рук и ног.  

Уметь выполнять: 

-  простые каблучные упражнения, тренинги  для головы, корпуса, бедер,  рук и ног; 

- позы и движения народных танцев. Основные шаги вальса. 

 

 4 класс 

Личностные результаты: 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

-осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-

ственности «Единство в многообразии»; 

 

-Воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, Родине; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни;  

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необхо-

димого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы цен-

ностей. 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий;  

- этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе умения слышать и 

видеть прекрасное. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
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- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные: 

Уроки хореографии станут мотивацией к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с искусством хо-

реографии как культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

                  Коммуникативные: 

Учащийся научится:  

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление договариваться с партнера-

ми, уметь слушать, слышать и работать в команде, приходить к общему решению; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, принимать замечания; 

-формировать чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельно-

сти;  

- развивать стремление к творческой самореализациисредствами художественной деятельно-

сти. 

 

Предметные результаты: 

 Учащийся будет знать: 

- термины классического танца, основы народного танца, знаком с творчеством великих рос-

сийских, советских танцоров, композиторов; 

- решать различные учебные задачи: освоить основные 

правила изображения; овладения материалами и инструментами изобразительной деятельно-

сти;  

Уметь: 

- исполнять движения классического характера; демонстрировать несложные 

хореографические постановки; 

- соединять отдельные движения в хореографической композиции; 

- выполнять каблучные упражнения согласно возрасту; 

- основные повороты вальса, ча-ча-ча. 

 

Рабочая  программа «Внеурочная деятельность (хореография)» разработана на основе 

следующих нормативных документов:   

1. Конституция Российской Федерации (ст.43)  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 

19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 

июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.)  
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3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020 г. № 28  

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г);  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

6. Требования к результатам освоения основной образовательной про-граммы началь-

ного общего образования;  

7. Программа формирования универсальных учебных действий;  

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

8. Примерная программа по математике федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования.  Сборник «Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа». - М. : Просвещение;  

9. Авторская программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова (УМК «Школа России», 

М.: Просвещение);  

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1».  

  

 

Рабочая программа  составлена на основе программы Л.Н. Михеевой «Примерные програм-

мы внеурочной деятельности» под ред. В.А.Горского. 

Цель программы:духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества, 

развитие творческих способностей в области хореографии. 

Задачи: 

- научить приемам исполнительного мастерства; 

- формировать чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельно-

сти;  

- осознанно использовать образно-выразительные 

средства для решения творческих задач;  

- развивать стремление к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности. 

 

Содержание курса 

1.Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 

движениях 

  Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о 

творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и народно-

го танцев. Освоение терминологии танцора. Периодические издания по хореографии. Со-

ставление иллюстрированного словарика танцевальных терминов. Информация о хореогра-

фических училищах.  

  Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, 

головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны 

вперёд, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.  

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений 

для головы, туловища, рук и ног.  
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2. Понятие о координации движений, о позиции и положениях рук и ног. Класси

ческий танец 

Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца. 

Основные шаги танца. Прыжки. Танцевальные элементы. Полуприседания и полное присе-

дание. Подъём на полупальцы. Шаги с приставкой по всем направлениям, в различных соче-

таниях. Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с переменой ног, с продвижением вперёд, 

назад, с поворотами на '/4 круга. Каблучное упражнение. Маленькие броски ногой. Круг но-

гой по полу. Прыжки и махи ногами. Подготовка к верёвочке. Дробные выстукивания. Изу-

чение некоторых характерных танцев.  

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе 

и координации движений.  

Практическая работа: освоение поз и движений классического танца. 

3. Основы народного танца  

Ходы русского танца: простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского 

танца: вынос ноги на каблук вперёд, в сторону, дроби на '/8, гармошка, ёлочка. Работа над 

этюдами (украинский этюд, белорусский этюд, кавказский этюд). Детские танцы (снежинки, 

хоровод с подснежниками, матрёшки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепле-

ние мышц рук, ног, спины и шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни. 

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и 

о путях их развития. Понятие об особенностях работы опорно-двигательного аппарата юного 

танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального этикета.  

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец  

Танцевальная разминка. Функциональное назначение и 

особенности проведения основных видов разминки: сидя, лёжа, стоя. Техника прыжков и 

вращений. Итальянский танец. Испанский танец. Прибалтийские танцы. Освоение упражне-

ний по исправлению недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, 

бёдер, диафрагмы, мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов и т.п. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца; инди-

видуальная работа с наиболее продвинутыми (одарёнными) учениками. 

5. Постановка танцев. Отработка номеров  

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка эст-

радно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка исполни-

тельской техники прыжков и вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, 

ча-ча-ча. Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического 

макияжа. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

6. Отчётный концерт  

Подготовка пригласительных билетов на отчётный концерт. Отработка ритуала встре-

чи гостей. Подготовка помещения для приёма гостей. Оформление зала и сцены. Подготовка 

ведущего концерта. Репетиции. Подготовка видео- и фотосъёмки. Разбор итогов отчётного 

концерта. 

Заключительная беседа с обучающимися и их родителями о перспективах продолже-

ния занятий и о продолжении хореографического образования детей, проявивших способно-

сти и стремление к освоению профессионального мастерства танцора.   

ЛИТЕРАТУРА 

Захаров В. М. Танцы народов мира / В. М. Захаров. В 2 т. - М., 2001. 

Костровицкая В. 100 уроков классического танца / В. Костровицкая. - М.,1981. 

Культурно-образовательный комплекс: школа — хореографическое училище - вуз - театр. - 

М., 2008. 

Михеева Л. Н. Молодёжный любительский театр: реальность и перспективы: Пособие для 

педагога дополнительного образования / Л. Н. Михеева. - М., 
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 2006.Никитин В. Модерн — джаз-танец: начало обучения / В. Никитин. - М.,1988 

Севрюков С. П. Методическая разработка по джаз-танцу / С. П. Севрюков. - М., 1992. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

темы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

т 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

т 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

т 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

т 

1 Введение. Термины класси-

ческого танца. Понятие об 

основных танцевальных 

движениях. Техника без-

опасности. Эвакуация 

1 1 0 2 1 1 1  1 1 1 1 

2 Понятие о координации 

движений, о позиции и 

положениях рук и ног. 

Классический танец 

6 2 4 8 4 4 6 2 4 6 1 5 

3 Основы народного танца 5 2 3 6 3 3 8 1 6 8 2 6 

4 Танцевальные этюды. Эст-

радный танец 

6 3 3 6 3 3 8 2 6 8 2 6 

5 Постановка танцев. Отра-

ботка номеров 

11 3 9 10 3 5 10 2 7 10 1 7 

6 Отчетный концерт 4 0 4 4 0 4 3 0 3 3 0 3 

 33 11 22 34 14 20 34 7 27 34 6 28 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

Тема урока Да-

та1 

кл 

Дата 

2 кл 

Дата 

3 кл 

Дата 

4 кл 

  

1 1.1   Понятие о выразительных средствах 

классического и народного танцев.  

Позиции ног, рук, головы. Упражнения для 

корпуса. 

Инструктаж по безопасному исполнению 

упражнений и танцевальных движений. 

Освоение танцевальных позиций  

1 1 1 1 

  

 1.2  Упражнения для корпуса. Упражнения для 

головы, туловища, рук и ног. 

Освоение танцевальных позиций, 

упражнения для головы, туловища, рук и 

ног. 

1 1 1 1 

  

2 2.1  Позиции ног. Упражнения ног. Позы 

классического танца. Изучение некоторых 

характерных танцев. 

Понятие о темпераменте, о чувствах ритма. 

Основные шаги танца. Прыжки. 

Танцевальные элементы. 

1 1 1 1 

  

 2.2 Позиции ног. Полуприседания и полное 1 1 1 1 
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 приседание. Позы классического танца. 

Изучение некоторых характерных танцев. 

Подъем на полупальцы. Шаги с приставкой. 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

переменой ног, с продвижением, с 

поворотами. 

  

 2.3 

 

  

Каблучные упражнения. Маленькие броски 

ногой. Круг ногой по полу. Прыжки и махи 

ногами. 

Позы классического танца. Подготовка к 

веревочке. Танцевальные элементы. 

Изучение некоторых характерных танцев. 

1 1 1 1 

  
 

    

 2.4 Упражнения для ног. Дробные 

выстукивания. Каблучное упражнение. Круг 

ногой по полу. 

Танцевальные элементы. Изучение 

некоторых характерных танцев. 

1 1 1 1 

 
 

      

 2.5 

 

 

 

 

 

  

Понятие об особенностях тела, о 

темпераменте, о чувстве ритма, о 

музыкальном слухе и координации танца. 

Понятие об экзерсисе. Просмотр 

видеоматериалов. 

Шаги с приставкой по всем направлениям в 

различных сочетаниях. 

 Полуприседания и полные приседания. 

1 1 1 1 

 2.6 Дробные выстукивания. Каблучное 

упражнение. Изучение некоторых 

характерных танцев. 

Прыжки на двух ногах, на одной, с 

переменой ног, с продвижением вперед, 

назад, с поворотами на 1/4 круга. Основные 

шаги танца. 

1 1 1 1 

  

 2.7 Освоение поз и движений классического 

танца. Позиции ног. Подготовка к веревочке. 

Маленькие броски ногой. Изучение 

некоторых характерных танцев. 

Танцевальные элементы. Изучение 

некоторых характерных танцев. 

 1 1 1 

 1 

3 3.1 

 

 

 

  

Понятие о режиме дня танцора и о здоровом 

образе жизни. Понятие о природных 

задатках, способствующих успеху в 

танцевальном искусстве, и о путях их 

развития. 

Ходы русского танца: простой, переменный, 

с ударами, дробный. 

1 1 1 1 
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 3.2 

 

  

Элементы русского танца: вынос ноги на 

каблучок вперед, в сторону, дроби на 1/8, 

гармошка, елочка. 

Работа над этюдами (украинский этюд, 

белорусский этюд, кавказский этюд) 

1 1 1 1 

  

 3.3 Детский танец «Снежинки», «Хоровод с 

подснежниками» 

Упражнения на укрепление мышц рук, ног, 

спины и шеи. 

1 1 1 1 

  

 3.4 Понятие об особенностях работы опорно-

двигательного аппарата юного танцора. 

Понятие о профессиональном мастерстве 

танцора. Правила танцевального этикета. 

Ходы русского танца: простой, переменный, 

с ударами, дробный. Детские танцы 

«Матрешки», «Танец солнечных зайчиков». 

1 1 1 1 

  

 3.5 Работа над этюдами (украинский этюд, 

белорусский этюд, кавказский этюд). 

Повторение изученных танцев. 

 1 1 1 

 1 

 3.6 Элементы русского танца: вынос ноги на 

каблук вперед, в сторону, дроби на 1/8, 

гармошка, елочка. 

Освоение поз и движений народных танцев. 

1 1 1 1 

  

4 4.1 Танцевальная разминка. 

Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, 

лежа, стоя. 

1 1 1 1 

  

 4.2 Техника прыжков и вращений  

Техника прыжков и вращений  

1 1 1 1 

  

 4.3 Итальянский танец. 

Испанский танец. 

 1 1 1 

 1 

 4.4 Освоение упражнений по исправлению   

недостатков опорно-двигательного 

аппарата. 

Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, 

лежа, стоя. 

 1 1 1 

 1 

 4.5 Итальянский танец. 

Прибалтийский танец. 

1 1 1 1 

  

 4.6 Функциональное назначение и особенности 

проведения основных видов разминки: сидя, 

лежа, стоя 

Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, 

мимики перед зеркалом, танцевального 

шага, основных поворотов и т.п. 

1 1 1 1 

  

 .4.7 Освоение поз и движений, характерных для 1 1 1 1 
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 эстрадного танца. 

Индивидуальная работа с одаренными 

учениками 

 

 4.8 Испанский танец 

Техника прыжков и вращений. 

1 1 1 1 

  

5 5.1  Отработка позиций рук, ног, корпуса, 

головы в классическом танце. 

Отработка эстрадно-вокального танца. 

 1 1 1 

 1 

 5.2 Тренинг современной танцевальной 

пластики.  

Тренинг современной танцевальной 

пластики.  

1 1 1 1 

  

 5.3 Отработка исполнительной техники 

прыжков и вращений. 

Исполнительское мастерство в ритме вальса, 

танго, ча-ча-ча  

1 1 1 1 

  

 5.4 Исполнительское мастерство в ритме вальса. 

Исполнительское мастерство в ритме танго 

1 1 1 1 

  

 5.5 Исполнительское мастерство в ритме ча-ча-

ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. 

Понятие о макияже. Создание сценичекого 

макияжа. 

1 1 1 1 

  

 5.6 Разучивание элементов танца, рисунка 

танца. 

Закрепление музыкально-ритмического 

материала в игре. 

 1 1 1 

 1 

 5.7 Индивидуальная работа с одаренными 

учениками 

«Медленный вальс» 

1 1 1 1 

  

 5.8 Классический тренаж: деми-плие по 6-й 

позиции, батман тандю в сторону, вперед, 

назад крестом, сотэ.  

Пластические этюды на подражание 

растений и животных. Участие коллектива в 

праздничных мероприятиях, посв. Дню 

Победы.  

 1 1 1 

 1 

 5.9  Обсуждение проведенного мероприятия. 

Прослушивание классических композиций, 

игры с детьми.  

Подготовка к отчетному концерту. 

Отработка всех выученных танцев.  

 1 1 1 

 1 

 5.10 Синхронность движений. Отработка 

четкости и ритмичности движений.  

1 1 1 1 

 6.3 Отчетный концерт  1 1 1 

  ИТОГО:  33 34 34 34 
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2.2.21. Курс «Акварелька» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных 

установок обучающихся, отраженных в социально значимых качествах личности; активное 

участие в учебно-познавательной деятельности; 

метапредметным, включающим универсальные учебные действия, составляющие основу 

умения учиться, и освоенные обучающимися доступные межпредметные термины и понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в 

соответствии с направлениями воспитания): 

1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной 

и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и ответ-

ственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта повсе-

дневного этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к сопере-

живанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения, 

направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духов-

но-нравственное воспитание); 

3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творче-

ству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познава-

тельных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения органи-

зовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначаль-

ных представлений о научной картине мира); 

5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отноше-

ния к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического разви-

тия, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспи-

тание и формирование здорового образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; пони-

мания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профес-

сиям (трудовое воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохра-

нения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к дей-
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ствиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными (экологиче-

ское воспитание). 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. 

• овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

• использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого 

объекта; 

• проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависи-

мостей объектов между собой; 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации; классифицировать изу-

чаемые объекты; 

• формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюде-

ния, опыта, измерения, классификации, сравнения); 

• создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символические средств; 

• осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи 

и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного); 

2. 

• овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

• понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; 

• планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбран-

ных операций; 

• оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эф-

фективные из них; 

• контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3. 

• овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

• осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – опре-

делять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

• использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной за-

даче, ситуации повседневного общения; 

• строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; состав-

лять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 

темы, доступные младшему школьнику; 

• участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседни-

ка, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого 

этикета; 

• готовить небольшие публичные выступления; 

4. 

• овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
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• понимать и принимать цель совместной деятельности; 

• обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

• распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лиде-

ром и выполнять поручения; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

• проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

5. 

• овладение умениями работать с информацией: 

• выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электрон-

ные средства); 

• анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

• использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступ-

ления; 

• соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в Интернете. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях и должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных матери-

алов и средств художественной выразительности; 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Декоративно-прикладное искусство. 30 часов 

Народное традиционное искусство. 

Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орна-

мента.  

Стилизация и знаковый характер в формировании образа. 

Материалы декоративно-прикладное искусства. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Роль и значение декоративно-прикладное искусства в синтетических видах искусства. 

Украшения в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Живопись. 40 часов 

Специфика художественного изображения в живописи. Средства художественной вы-

разительности живописи. 

Материалы и техники живописи. 

Композиция – главное средство выразительности художественного произведения. Рас-

крытие в композиции сущности произведения живописи. 

Пропорции. Воздушная перспектива (изменение цветовых соотношений и плановость). 
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Цвет. Основы цветоведения (три основных цвета, понятие тона). Цветовые соотноше-

ния. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер маз-

ка. 

Объем и форма в живописи. Базовые понятия: рефлекс, свет, тень, полутень, блик. 

Ритм и акцент в живописи. 

Восприятие произведений искусства. 65 часов 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Храмовая живопись и зодчество. 

Художественное и эстетическое значение исторических памятников. 

Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов Запада и 

Востока.  

Великие мастера русского и европейского искусства. 

Роль музеев в современной культуре. 

Выражение в образах искусства нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. 

Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, поколениями в жизни и искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Композиционное творчество. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тематический 

раздел 

количество 

часов 

модуль программы воспитания 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

30 «Организация предметно-эстетической среды», «Профо-

риентация», «Школьный урок» 

Живопись 40 «Организация предметно-эстетической среды», «Профо-

риентация», «Школьный урок» 

Восприятие про-

изведений искус-

ства 

65 «Организация предметно-эстетической среды», «Школь-

ный урок» 

итого 135  

 

 

2.2.22. Курс «Музыка вокруг нас» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

-  будет сформировано положительное отношение к музыке; они  получат возможность для 

формирования: 

-мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

-осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

-внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

-эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической музыки. 
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Метапредметные: 

научатся выполнять музыкально-творческие задания; 

-вносить коррективы в свою работу; 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; оценивать музы-

кальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных сказках, по кри-

териям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя). 

-понимать цель выполняемых действий; 

-адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

-анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

-использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных ин-

струментах; 

-включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

- участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих проектов.  

Предметные: 

- научатся различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музы-

кального искусства; 

-сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкрет-

ными явлениями окружающего мира. 

-сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных ком-

позиторов; 

- характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

-группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инструменты 

(ударные, духовые, струнные; народные, современные); 

-рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкаль-

ных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

-отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

-выслушивать друг друга, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

-выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным произведе-

ниям, к музыке как живому, образному искусству; 

-высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказочных 

персонажей; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

Ученик 1 класса научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально творческой дея-

тельности; 

- ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, 

играх, действах). 

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – исполни-

тельские замыслы в различных видах деятельности. 

Ученик 2 класса научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-
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зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импрови-

зации); 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов. 

Ученик 3 класса научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально – пластическое движение, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества различных стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно – массовых мероприя-

тий, представлять  широкой публике результаты собственной музыкально – творческой дея-

тельности (пение, драматизация и др.),собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

Ученик 4 класса научится: 

-узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

-рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкаль-

ных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку;связывать художественно-образное 

содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

-владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 

-различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; вырази-

тельно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Ученик получит возможность научиться: 

-узнавать на слух и называть музыкальные произведения; 

-выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

-выполнять творческие музыкально-композиционные задания 

 

2. Содержание курса 

 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 класс 33 часа 

(1 час в неделю), 2-4 класс 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Музыка вокруг нас» (общекультур-

ное направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 

23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 
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апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 де-

кабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 

3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февра-

ля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. 

№ 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 

2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де-

кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Авторская программа «Музыка» автор Е.И. Коротеева; 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

 

            Данная программа составлена с  учетом требований, обозначенных в ФГОС начального 

общего образования, и в соответствии с концептуальными положениями системы развиваю-

щего обучения.  Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка 

вокруг нас»  поможет младшим школьникам творчески войти в удивительный мир музыки, 

полный чарующих разнообразных звуков. 

         Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами музыкальной деятельности 

возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 

способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

         Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена 

их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увле-

ченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, так 

как именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляют-

ся нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

          Особое значение в начальной школе приобретает воспитание и формирование у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, образного восприятия музыки в процессе разнообразных ви-

дов активной музыкальной деятельности, творческого самовыражения, художественного 

творческого мышления, воображения, интуиции. Данная программа направлена не столько 

на приобретение теоретических знаний, сколько на расширение интонационно – образного 

багажа ребенка, развитие его эмоционального отклика на музыку, формирование устойчиво-

го интереса к музыкальному искусству как части его окружающей жизни. 

             Этому способствует, прежде всего, музыкальная исполнительская деятельность детей. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пла-

стическое интонирование и музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных ин-

струментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес.  

       Дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке (размышления о музыке 

предложено в таких доступных детям темах и формах, которые способны заинтересовать их 

лично), импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической), в рисунках на те-

мы полюбившихся музыкальных произведений, в «создании» рисованных мультфильмов, 
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озвученных знакомой музыкой и др. 

          Ведущее место в предлагаемой программе отводится двум видам деятельности: игровой и 

импровизированной. Игра используется с целью побуждения к творчеству, позволяет сделать 

обучение интересным и увлекательным, активизирует творческие наклонности, поисковые 

способности. 

Импровизация же, является самой доступной формой музыкального самовыражения детей, в 

которой ребенок раскрывает свои творческие способности и проявляет самостоятельность 

музыкального мышления. На основе импровизации развивается образное мышление, форми-

руется музыкальный язык, через который ребенок выражает свое отношение к музыкальной 

действительности. 

             Основой данной программы являются межпредметные связи, преемственность в обуче-

нии и в изучении материала, учет возрастных психофизиологических особенностей младших 

школьников, интеграция требований федерального и национально-регионального компонен-

тов, единство учебной и внеклассной работы. 

              Уроки музыки трактуются как уроки духовно-нравственного и физического оздоровле-

ния детей средствами искусства. В связи с чем, содержание программы предусматривает ду-

шевное состояние учащихся начальной школы: предлагаемые творческие и музыкально-

игровые формы обучения направлены на снятие стресса, напряжения, нагрузки у детей.           

Обязательной рубрикой занятий музыки введено музыкальное движение, многообразные 

формы которого призваны восполнить существующий дефицит подвижности школьников, 

пагубно сказывающейся на здоровье детей. 

                 В  основу музыкальной деятельности положены следующие принципы: 

- принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении; 

- 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 

индивидуальные 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 воспита-

нию и развитию ребенка средствами музыки, где школьник выступает в роли композитора, 

исполнителя, слушателя;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки литературы, 

музыки, изобразительного искусства и вокал); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на 

развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

               Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловле-

на их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увле-

ченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал 

ребенка, обогатить музыкальный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, 

так как именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закреп-

ляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

        Новизна программы в том, что она позволяет через внеурочную деятельность расширить  

возможности  образовательной области «Искусство»;  программа  имеет четкую содержа-

тельную структуру на основе постепенной (от простого к сложному) реализации задач тема-

тического блока и ориентирована на развитие творческих и музыкальных  способностей  

младших школьников. 

       Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-нравственного 

становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в музыкальную 

деятельность. 

       Задачи внеурочной деятельности:  

Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
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нравственном развитии человека. 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края. 

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению.  

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных инструментах. 

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности учащихся, воспитание их нравственных и эстетических чувств. 

Развитие творческих способностей младших школьников. 

 

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки» 

       Содержание  

   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной деятель-

ности, правилами поведения на кружке, охраной голоса, инструктажем учащихся. В конце 

занятия проводится музыкальная игра. 

       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкаль-

ные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способностей ребен-

ка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки. Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. 

Импровизация на музыкальных инструментах. 

       Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.     

2. Тема «Разбудим голосок» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голосо-

вого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. Скороговорки. 

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, 

чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация ука-

зывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, харак-

тер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе 

каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 

напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно 

исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

3. Тема «Развитие голоса» 

         Содержание 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять 

детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся со-

здавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вме-

сте с героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характе-

ристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется нравственно-

эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочине-

нии произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при 

выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство 

вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.        

4. Тема «Музыка вокруг тебя» 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать поня-

тие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, 
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встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослушивание, уча-

стие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие све-

дения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, 

сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 

5. Тема «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками рус-

ского народа и народными инструментами, всё это расширяет неразрывную связь искусства 

с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказка-

ми, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный оркестр. 

Чем похожи «Три оркестра». 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.        

6. Тема «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять 

частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подбирать про-

стейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В 

этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реаги-

рует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героя. 

Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  инте-

рес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У 

детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

7. Тема «Радуга талантов» 

       Содержание 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими школь-

никами, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных сказок. 

Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкаль-

ного сопровождения музыкальных сказок.  

      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются главные 

исполнители музыкальных сказок, сольных партий. Коллективно изготавливаются декора-

ции, костюмы для музыкально-театрализованных представлений. Подготовка сольных пар-

тий. Прогонные и генеральные репетиции, выступление.  

     Формы – творческий отчёт, концертная деятельность. 

     Формы организации внеурочной деятельности:  

     • Олимпиады;  

     • Праздники;  

     • Конкурсы;  

     • Инсценирование песен;  

     • Концерты;  

     • Музыкальные импровизации.  

     Виды внеурочной деятельности:  

     • Познавательная деятельность;  

     • Досуговое общение;  

     • Игровая деятельность;  

     • Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации;  

     • Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений;  
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     •Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкальноисполнительского 

замысла, импровизации;  

    • Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций;  

     • Танцевальные импровизации;  

     • Драматизация музыкальных произведений;  

     • Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Звуки окружающего мира 6 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Разбудим голосок 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Развитие голоса 4 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Музыка вокруг тебя 9 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Фольклор  4 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Творчество 4 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Классный час» 

Радуга талантов 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Ключевые об-

щешкольные дела» 

 

 

 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Шумовые и музыкальные зву-

ки 

5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Развитие и охрана голоса 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Звучащий мой голос 6 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Музыка и ты 8 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Ансамбль 5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Творчество 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Классный час» 

Радуга талантов 4 Модуль «Курсы внеуроч-
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ной деятельности» 

Модуль «Ключевые об-

щешкольные дела» 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Звуки, живущие в единстве 5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Развитие и охрана голоса  3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Я красиво петь могу 6 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Мир музыки 8 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Тайны инструментов  5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Творчество 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Классный час» 

Радуга талантов 4 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Ключевые об-

щешкольные дела» 

 

4 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Мир волшебных звуков 5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Развитие и охрана голоса 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Звучит, поёт моя душа 6 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Пусть музыка звучит 8 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Три оркестра 5 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Творчество 3 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Классный час» 

Радуга талантов 4 Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Ключевые об-

щешкольные дела» 

 

 

2.2.23. Курс «Математика и конструирование» 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 
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- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценно-

стей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учи-

телем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на урока; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их об-

разы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные обра-

зы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные:    

Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликацию. 

уметь организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, пра-

вильно работать ручными инструментами;  

- анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 



429 
 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соедине-

ние деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно- творческой и 

трудовой деятельности. 

К концу 1 класса у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Регулятивные - умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  умение 

сохранять заданную цель,  

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. Познавательные 

-  операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

операция установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; пре-

одоление господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отно-

шениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, на чем строится 

воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить понятные для партнера высказы-

вания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности. 

Обучающийся  получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату,  умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные - умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение 

выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действие 

моделирования – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  умение устанавливать аналогии на предметном 

материале. 

Коммуникативные - приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества; умение слушать собеседника. 

К концу 2 класса у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение выделить нравственный аспект поведения. 

Регулятивные - умение контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника
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Познавательные  - сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; моделирование. 

Коммуникативные - умение слушать собеседника 

обучающийся получит возможность  для формирования: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные - действия целеполагания,  планирования, контроля. 

Познавательные  -  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств/различия, определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части);  синтез 

(составление целого из частей); 

кодирование/ замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

декодирование/ считывание информации; 

умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач.                                                                                              

Коммуникативные - ориентация на партнера по общению, 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности. 

 

К концу 3  класса у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

Регулятивные – умение действовать по плану и планировать свою деятельность, контроль. 

Познавательные - сравнение, анализ и синтез, декодирование/ считывание информации;  

умение использовать наглядные модели  для решения задач, умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной  форме. 

Коммуникативные - согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности. 

Обучающийся  получит возможность  для формирования: 

Личностные – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; прогнозирование, коррекция, оценка. 

Познавательные - обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

установление аналогий;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Коммуникативные - заранее предвидеть разные возможные мнения;  

обосновывать и доказывать собственное мнение. 

 

К концу 4 класса у обучюащихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные - личностное самоопределение; действие смыслообразования,  действие 

нравственно-этического оценивания. 



431 

 

Регулятивные –  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной 

деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;     

поиск и выделение необходимой информации;  

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;   

знаково-символические  - моделирование; умение структурировать знания;  умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

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

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;   

определение основной и второстепенной информации; 

синтез,  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные – умение договариваться, находить общее решение практической задачи 

(приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах 

(конфликт интересов);  

умение не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и 

уступать; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию;  

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

обучающийся получит возможность  для формирования: 

Личностные - профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные –   целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

преодоление импульсивности, непроизвольности;  

волевая саморегуляция. 

Познавательные - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;   

анализ объектов  с целью выделения признаков;  

выдвижение гипотез и их обоснование;  

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные – распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности;  
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коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 Ожидаемые итоговые тематические результаты обучения 

 Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства 

пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях реальных 

объектов. Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении, созда-

вать образцы симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о направлении и 

следовать им, использовать для описания местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, 

путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и т.п.). 

К концу 1 года обучения обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

пятиугольник) 

• выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

• сравнивать длины отрезков и предметов,  

• классифицировать объекты, сравнивать,  

• планировать свою деятельность, 

• развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 

К концу 2 класса обучающиеся научатся: 

− оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с последующей проверкой 

измерением; 

− группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по 

размерам и форме; 

− распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и 

отрезки; 

− с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая 

концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

− с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, 

таблиц; 

− проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные 

вдоль и под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

− выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

К концу 3 - 4 класса обучающиеся научатся: 

− устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все 

величины в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;  

− использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения 

практических задач; 

− исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, 

конусом); 



433 

 

− классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки, 

угольника, циркуля, “по клеточкам” и от руки все типы треугольников: 

• разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

• остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

− выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

− измерять с помощью линейки и оценивать “на глаз” длину сторон треугольника; 

− вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

− распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с помощью 

циркуля, обозначая центр; 

обучающиеся  получат возможность научиться: 

− оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

− измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в 

т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и 

стандартных способов и единиц измерений; 

− выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и 

задаче измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться измерительными 

приборами с простыми шкалами для измерения: 

• длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

• площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

• масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

• объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

− находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; создавать и 

пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью зеркала, при 

помощи поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

− с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные таблицы 

и базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой данных 

пользоваться возможностями сортировки и группировки данных, подсчета 

промежуточных итогов и построения диаграмм. 

 

 

2. Содержание курса 

Курс включает одно занятие в неделю: для 1 класса (33 учебные недели), 33ч. в год, для 2-4х 

классов (34 учебные недели), 34ч. в год. Весь курс обучения составлен на 135 ч.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Математика и конструирование» (об-

щеинтеллектуальное направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 

мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 

мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 де-

кабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 

марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 

апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 
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3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. № 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009 

года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Авторская программа «Математика и конструирование» автор С.И.Волкова, О.Л.Пчелкина); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

       Основная цель курса "Математика и конструирование" в начальных классах состоит 

не только в том, чтобы обеспечить математическую грамотность учащихся (т.е. научить их 

счету), но и в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное конструк-

торское развитие.    

Задачи курса: 

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений  младших 

школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей; 

2)  формирование   у   детей   графической   грамотности   и   совершенствование  

практических действий с чертёжными инструментами 

3) овладение обучающимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического    и    конструкторского    мышления,    обеспечение    более    разнообразной 

практической деятельности младших школьников. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания – через включение проектной деятельности. Актуальность проектной 

деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие 

программы начального образования включают проектную деятельность в содержание 

различных курсов  и внеурочной деятельности.  

       Интегрированный курс «Математика и конструирование» объединяет в  один учебный 

предмет два разноплановых по способам изучения, но эффективно дополняющих друг друга 

школьных предмета: математику и  технологию.  Объединение этих предметов позволяет повы-

сить результаты  обучения по каждому из этих предметов, так как создаются условия для одно-

временного и взаимосвязнного развития мыслительной и практической деятельности обучюа-

щихся.    Интеграция учебных предметов  определяет содержание и структуру курса, основными 

положениями которого являются: 

-  преемственность с действующим в настоящее время курсом математики,  который обеспечи-

вает числовую грамотность учащихся, умение решать текстовые задачи и т. д., и курсом техно-

логии, особенно в той его части, которая обеспечивает формирование трудовых умений и навы-

ков работы с различными материалами, в том числе с бумагой, картоном, тканью, пластилином, 
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проволокой, а также формирование элементов технических умений и технического мышления 

при работе с конструктором; 

- усиление геометрической линии начального курса математики, обеспечивающей развитие 

пространственных представлений и воображения обучающихся и включающей в себя на уровне 

практических действий изучение основных линейных, плоскостных и некоторых простран-

ственных геометрических фигур, и формирование на этой основе базы и элементов конструк-

торского мышления и конструкторских умений;  

- усиление графической линии действующего курса трудового обучения, обеспечивающей 

умение изобразить на бумаге, сконструировать модель и, наоборот, по чертежу собрать объект, 

измерить его в соответствии с изменениями, внесенными в чертеж, - все это призвано обеспе-

чить графическую грамотность обучающихся начальных классов. 

      Курс «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет «Ма-

тематика» практической конструкторской деятельностью обучающихся. Изучение курса пред-

полагает органическое единство мыслительной и практической деятельности учащихся во всем 

многообразии их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другими; мысли-

тельная деятельность и полученные математические знания создают основу, базу для овладения 

курсом, а специально организованная  конструкторско - практическая деятельность, в свою оче-

редь, не только обуславливает формирование элементов конструкторского и технического 

мышления, конструкторских и технических умений, но и способствует актуализации, закрепле-

нию  в ходе практического использования математических знаний, умений, повышает уровень 

осознанности изученного математического материала, создает условия для развития познава-

тельных способностей, логического мышления и пространственных   представлений обучаю-

щихся. 

Курс «Математика и конструирование» выполняет особенную роль, так как обладает мощным 

развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, что они стро-

ятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятель-

ности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процес-

са духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышле-

ния). Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным разви-

тием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, точности 

цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия 

формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и 

чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предме-

тов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях, мысленно менять их вза-

имное расположение. Конструктивная деятельность предполагает развитие таких мыслительных 

процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятель-

ность предполагает общение, объяснение своего конструктивного решения). Дети учатся сов-

местно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктив-

ного решения с точки зрения математики. Различают три основных вида конструирования: по 

образцу, по условиям и по замыслу. Конструирование по образцу — когда есть готовая модель 

того, что нужно построить (например, изображение или схема). При конструировании по усло-

виям —образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать 

(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). Конструи-

рование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, со-

здаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоря-

жении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности. 

Формы организации учебного процесса 
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При организации учебного процесса используются следующие формы проведения занятий: иг-

ры, путешествия, исследования, интегрированные занятия и т.д.; дидактические игры, разнооб-

разные творческие задания, тесты, методы контроля и самоконтроля, разноуровневая диффе-

ренциация, групповые и индивидуальные формы работы, проблемно-поисковые ситуации,  иг-

ровые технологии, технологии здоровьесбережения. 

Методы: словесный (беседа, объяснение), практический, наглядный 

Виды деятельности: 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур, 

- решение нестандартных задач, 

- выражения на сложение, вычитание, умножение, деление, 

- решение комбинаторных задач, 

- решение геометрических задач, 

- конструирование. 

1 класс (33 ч) 

Математическая часть курса условно разделена на 2 блока: 

Геометрическая составляющая (14ч.) 

Знакомство обучающихся с основным содержанием курса. Точка.  Линия. Изображение точки и 

линий на бумаге.( 1 час) 

Отрезок. Вычерчивание отрезка. Преобразование фигур по заданным условиям.(1 час) 

Луч. Вычерчивание луча. Сравнение прямой, отрезка и луча.(1 час) 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными способам.(1 час) 

Циркуль. Геометрическая сумма и разность двух отрезков.(1 час) 

Угол. Прямой угол.(1 час) 

Виды углов: прямой, острый, тупой, развернутый.(1 час)  

Ломаная. Вершины, звенья ломаной.(1час)  

Длина ломаной. Два способа определения длины ломаной. (1час) 

Многоугольник. Углы, стороны, вершины многоугольника. (1час) 

Классификация многоугольников по числу сторон. (1час) 

Прямоугольник. (1час) 

Свойства противоположных сторон прямоугольника. (1час) 

Квадрат. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. Чертеж. Обо-

значение на чертеже линии сгиба. (1час) 

Конструирование (19ч.) 

Точка. Линия. Линии: прямая, замкнутая и незамкнутая кривая. (1час) 

Виды бумаги. Основные приемы обработки бумаги. (1час) 

Практическая работа с бумагой: получение путем сгибания бумаги прямой, пересекающихся и 

непересекающихся прямых.  (1час) 

Различные положения прямых на плоскости и в пространстве. (1час) 

Обозначение геометрических фигур буквами. (1час) 

Конструирование модели «Самолет» из бумажных полосок. (1час) 

Изготовление аппликации «Песочница» из бумажных полосок. (1час) 

Единицы длины: дециметр, метр. (1час) 

Соотношение между единицами длины. (1час) 

Изготовление из геометрического набора треугольников. (1час) 
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Изготовление аппликаций «Домик», «Чайник». (1час) 

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. 

(1час) 

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием геометрического набора треугольников. 

(1час) 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика». (1час) 

Изготовление аппликаций с использованием набора. (1час) 

«Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с использованием заготовки, данной в 

приложении. (1час) 

Изготовление узоров, составленных из геометрических фигур, по заданному образцу и по вооб-

ражению. (1час) 

Знакомство с техникой « Оригами». (1час) 

Изготовление изделий в технике «Оригами» с использованием базовой заготовки-квадрата. 

(1час) 

 

2 класс (34 ч.) 

Геометрическая составляющая (2ч.) 

  Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, прямоугольник, квадрат. 

(1час) 

  Середина отрезка. (1час) 

 Конструирование (32ч.) 

Изготовление изделий в технике «Оригами» —«Воздушный змей».(1 час) 

Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника.(1час) 

Прямоугольник. Практическая работа «Изготовление модели складного метра». (1час) 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Диагонали прямоугольника. (1час) 

Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с помощью чертёжного треугольника. 

(1час) 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 

Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения счётных палочек». (1час) 

 Практическая работа: «Изготовление подставки для кисточки». (1час) 

«Преобразование фигур по заданному правилу и по воображению». (1час) 

Окружность. (1час) 

Круг. (1час) 

Центр, радиус, диаметр окружности. (1час) 

Центр, радиус, диаметр круга. (1час) 

Построение прямоугольника, вписанного в окружность. (1час) 

Практическая работа: «Изготовление ребристого шара». (1час) 

      Практическая работа: «Изготовление ребристого шара». (1час) 

Практическая работа: Изготовление аппликации «Цыплёнок». (1час) 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». (1час) 

Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги». (1час) 

Технологическая карта. Составление плана действий по технологической карте (как вырезать 

кольцо). (1час) 

Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 

Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». (1час) 

      Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль». (1час) 

Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой». (1час) 
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       Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой». (1час) 

       Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор». (1час) 

Изготовление по чертежу аппликации «Экскаватор». (1час) 

«Оригами». Изготовление изделия «Щенок». (1час) 

«Оригами». Изготовление изделия «Жук». (1час) 

Работа с набором «Конструктор». Детали, виды соединений. (1час) 

Конструирование различных предметов с использованием деталей набора «Конструктор». (1час) 

3 класс (34) 

Геометрическая составляющая (10ч.) 

Повторение геометрического материала: отрезок, ломаная, многоугольник. (2 часа) 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам. Построение треугольника по трём сторонам. (2 

часа) 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. (2 часа) 

Периметр многоугольника (прямоугольника, квадрата). (2 часа) 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата), различных фигур, состав-

ленных из прямоугольников и квадратов. (2 часа) 

Конструирование  (24ч.) 

Развёртка куба. Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба) (2 ча-

са) 

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (куба) (2 ча-

са) 

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. Изготовление моделей объектов, име-

ющих форму прямоугольного параллелепипеда(платяной шкаф, гараж).(2 часа) 

Изготовление моделей цилиндра.(4 часа) 

Изготовление моделей шара (4 часа) 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для карандашей; до-

рожный каток).(4 часа) 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных фи-

гур.(4 часа) 

Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль».(2 часа) 

 

4 класс (34 часа) 

              Геометрическая составляющая (18ч.) 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда.(1 час) 

Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда.(1час) 

Развёртка прямоугольного параллелепипеда.(1 час) 

Куб. Элементы куба: грани, рёбра, вершины. (2 часа) 

Свойства граней и ребер куба. (2 часа) 

Изображение прямоугольного параллелепипеда(куба) в трех проекциях.(2часа) 

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба).(2 часа) 

Вычерчивание в трёх проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров.(1час) 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. Вычерчивание фигур, 

симметричных заданным , относительно оси симметрии.(2час) 

Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой. Развертка прямого кругового ци-

линдра.(2 час) 

Знакомство с диаграммами: изображение данных с помощью столбчатых диаграмм.(1час) 

Чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными.(2час) 

Конструирование  (16ч.) 
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Развёртка куба. Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (ку-

ба).(2часа) 

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда (ку-

ба).(2часа) 

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. Изготовление моделей объектов, име-

ющих форму прямоугольного параллелепипеда (платяной шкаф, гараж).(2часа) 

Изготовление моделей цилиндра.(2часа) 

Изготовление моделей шара. (2 часа) 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для карандашей; до-

рожный каток).(2 часа) 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения заданных фи-

гур.(2 час) 

Изготовление способом оригами героев сказки. «Лиса и журавль».(2 часа) 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Блок Количество часов Модуль программы вос

питания 

1 Геометрическая 

составляющая 

14 часов Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

2 Конструирование   19 часов Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

2 класс 

№ Блок Количество часов Модуль программы вос

питания 

1 Геометрическая 

составляющая 

2 часа Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

2 Конструирование 32 часа Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

3 класс 

№ Блок Количество часов Модуль программы вос

питания 

 Геометрическая 

составляющая 

10 часов Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 Конструирование 24 часа Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

4 класс 

№ Блок Количество часов Модуль программы вос

питания 

 Геометрическая 18 часов Модуль «Курсы внеурочной 
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составляющая деятельности» 

 Конструирование 16 часов Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 

2.2.24. Курс «Учусь создавать проект» 

 

• Планируемые результаты освоения курса 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов. 1 класс. 

Предполагает приобретение первоклассниками новых знаний. Опыта решения проектных задач 

по различным направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути проектной дея-

тельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов. 2-3 классы. 

Предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к обра-

зованию и самообразованию. Результат проявляется в активном использовании школьниками 

метода проектов, самостоятельном выборе тем проекта, приобретении опыта самостоятельного 

поиска, систематизации и оформлении интересующей информации. 

Третий уровень результатов. 4 класс. 

Предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в 

участии школьников в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, уча-

стие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали и 

т.д. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося формируются: 

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

дачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, роди-

телей; 
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-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской дея-

тельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использо-

ванием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представле-

ния их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаклю-

чение, вывод и т.п.; 
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-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проект-

ной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, не-

возможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повсе-

дневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке об-

щего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2. Содержание курса 

  

Программа рассчитана на 4 года. Курс  включает 135 занятий: одно занятие в неделю, 33занятия 

в 1 классе, по 34 занятия за учебный год со второго по четвертый класс.  

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» (общеинтел-

лектуальное  направление) разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 
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мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 

мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 де-

кабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 

марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 

апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 г. № 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009 

года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

9. Авторская программа «Учусь создавать проект» (Р. Ф. Сизова,  Р. Ф. Селимова, Москва: 

РОСТ книга); 

10. ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

11. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

12. Положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Цель изучения курса 

Создание условий для активизации личностного потенциала  учащихся через проектную дея-

тельность. 

Основные задачи курса 

1. Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, сравни-

вать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить учащихся с методами исследования и эксперимента, их применением в соб-

ственном исследовании.  

3. Обучить основам оформления работ.  

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследовательской 

деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию культуры 

речи. 

6. Формировать позитивную самооценку, самоуважение. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

8. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудниче-

ство; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

9. Формирование умения решать творческие задачи. 
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10.  Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, ис-

пользование). 

Общая характеристика курса 

Образовательная программа, ориентированная на достижение 

результатов определённого уровня. 

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. Они предполагают уровневую оценку в достижении планируе-

мых результатов, которые отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, ад-

министрацией, психологом. 

Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с 

начальной школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расши-

ряя ее.  

От ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы до-

биться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать 

конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы 

различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем концептуальной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Принципы содержания курса: 

1. Принцип гуманистической направленности, который предполагает отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-

педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и самореализации личности. 

2. Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает целост-

ность, преемственность и взаимосвязь между: 

• основными компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, процессу-

альным, технологическим и результативным); 

• урочной и воспитательной деятельностью; 

• всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, учащиеся, родители, социальные 

партнеры и т.д.); 

• индивидуальными системами воспитания и дополнительного образования. 

3. Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов организа-

ции деятельности, направленных на удовлетворение потребностей учащихся. 

4. Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора учащимися 

различных видов деятельности, добровольного участия в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной дея-

тельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий. 

5. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на формирование у уча-

щихся потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов, создание 

ситуаций успеха в личностной и общественно значимой деятельности. 

Особенностью данной программы  является реализация педагогической идеи формирования у 

младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые 

знания.  

Этапы реализации и их взаимосвязь: 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
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определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при реше-

нии задач любой трудности. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Изучаемые темы повторяются в следую-

щем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Программа курса внеурочной деятельности позволяет реализовать актуальные в настоящее вре-

мя компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно использо-

вать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовле-

кая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким технологиям относится про-

ектная технология. Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной дея-

тельностью, созданы авторами курса Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» и  

способствуют развитию творческих способностей и активности учащихся, формированию про-

ектного мировоззрения и мышления и разностороннему развитию личности. Рабочие тетради 

курса «Учусь создавать проект» для начальной школы -это инновационные пособия, которые 

помогают решить задачу формирования самостоятельности ребёнка, способности к самообразо-

ванию и саморазвитию. Они помогут ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно 

находить источники информации и формировать навыки делового общения в процессе работы 

над проектом.  

В данные пособия вошли занятия, разработанные на основе работы на протяжении последних 

лет с проектантами, ставшими победителями, лауреатами, призерами и дипломантами окруж-

ных, городских Всесоюзных конкурсов проектно-исследовательской деятельности. 

Каждое занятие данных пособий поможет детям шагать по ступенькам создания собственного 

проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 

публичного выступления перед незнакомой аудиторией. 

Тетради помогут расширить кругозор и обогатить их словарный запас новыми понятиями из 

мира проекта. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о сверстнике, 

который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. Чаще всего 

именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с первы-

ми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети пытаются 

внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у ребёнка на 

данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, которые 

будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и любо-

знательность, память и способность к восприятию. 

Данные тетради станут хорошим помощником, как начинающим, так и имеющим опыт работы 

над проектом педагогам начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты с 

удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продуктивно. 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие 

личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Виды деятельности, применяемые в реализации программы: 
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• Выбор темы проекта 

• Поиск информации 

• Выявление проблемы 

• Нахождение путей решения проблемы 

• Выдвижение гипотезы 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты 

• Создание продукта проекта ( постер, макет, презентация) 

• Представление проекта публике 

• Инсценирование, ролевая игра 

Формы работы: 

1.Работа в парах. 

2.Групповые формы работы. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самооценка и самоконтроль. 

5.Взаимооценка и взаимоконтроль. 

Возраст детей и их психологические особенности: 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для обучающихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  Материал  каждо-

го занятия рассчитан на 35-40 минут.  

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, само-

контроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокой-

ство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей  формируется отно-

шение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

 

1 класс. 

Тренинг (16 ч.) 

Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу рас-

сказать. Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. Повторение. Да-

вай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в предполо-

жения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди твои по-

мощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение пройденных проектных поня-

тий. 

Исследовательская практика (11ч.) 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Семиминутное выступ-

ление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание цветка в раз-

ные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. 

Игра в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Получение электричества с помощью 

волос. Поилка для цветов. 

Мониторинг (6ч.) 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от работы над 

проектом. Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

 

2 класс 

Этапы работы над проектом (18 ч.) 

Этапы работы над проектом. Выбор темы проекта. Знакомство с понятием «формулировка». Ак-

туальность темы проекта. Решение проблемы. Выработка гипотезы-предположения. Сбор ин-



447 

 

формации. Работа со словарями. Знакомство с интересными людьми. Интервью. Обработка ин-

формации. Создание продукта проекта. Тест «Чему ты научился?» 

Значимость компьютера в создании проекта (16ч.) 

Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР. Создание презентации. Совмещение текста вы-

ступления с показом презентации. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. Само-

анализ. 

 

3 класс 

Организация работы над проектом (12 ч.) 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над проектом. Сбор информации. Требования к паспорту проекта. Со-

ставление паспорта проекта. Анкетирование. Составление памяток по теме проекта. Требования 

к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Помощь ИКТ при создании проекта (22 ч.) 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм. Анимации. Настройка анимации. Дизайн. Требования к компьютерной презентации. 

Подготовка проектной документации. Самоанализ. Рефлексия. 

 

4 класс 

Виды проектов (15 ч.) 

Виды проектов. Исследовательски-творческий проект. Творческий проект. Ролево игровой про-

ект. Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой. Инфор-

мационно-исследовательский проект. Практико-ориентированный проект. Монопредметный 

проект. Межпредметный проект. 

Презентация проекта (4 ч.) 

Виды презентационных проектов. Вид презентации проекта как отчет участников 

исследовательской экспедиции. Вид презентации проекта в рамках научной конференции. Пра-

вильная подготовка презентации к проекту. 

Критерии оценивания проекта и его защиты (6 ч.) 

Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления. Работа с памяткой по 

составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. 

Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности уча-

щихся. 

Информационные технологии (9 ч.) 

Программа МРР. Формирование умения обработки с диаграммой. Формирование умения в ра-

боте с таблицей. Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации. Формиро-

вание навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. Твои впечатления от работы 

над проектом. 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Тренинг  

 

16 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 
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Исследовательская практика  11 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Мониторинг 6 ч Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

2 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Этапы работы над проектом  18 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Значимость компьютера в со-

здании проекта  

16 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

3 класс. 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Организация работы над про-

ектом  

12 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Помощь ИКТ при создании 

проекта  

22 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

4 класс 

 

Тематический раздел 

 

Количество ча-

сов 

Модуль программы воспи-

тания 

Виды проектов  15 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Презентация проекта  4 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Критерии оценивания проекта 

и его защиты  

6 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

Информационные технологии  9 ч. Модуль «Курсы внеуроч-

ной деятельности» 

 

 

 

2.2.25. Курс «Подвижные игры» 

 

Планируемые результаты освоения курса «Подвижные игры» 

1 класс 

Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следу-

ющих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устра-

нения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2 класс 

Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следу-

ющих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 



451 

 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3 класс 

Личностные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следу-

ющих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 
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• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

4 класс 

Личностные результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование следую-

щих умений: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметные  результаты изучения курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-

ности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 



453 

 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, ана-

лизировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и сорев-

новательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях 

 

2. Содержание курса 

 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор игр и 

заданий отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную дать простор воображению.  

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой.  

Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх 

ярко отражается 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 воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это один из главных и основополагающих 

факторов детского физического развития. Они нравятся практически всем дошкольникам без 

исключения, так как способствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной 

активности, физического равновесия, а также развитию 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.  

Игра как средство воспитания. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх 

отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень 

культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок 

в зависимости от географических и климатических условий.  
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Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться 

выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы.  

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. с свойственной 

младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой деятельности в онтогенезе 

служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в жизни ребёнка условно - 

рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй сигнальных систем. Она 

формируется и развивается в результате общения ребёнка с внешним миром. При этом большое 

значение имеет воспитание как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

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, 

вовлекающие в разнообразную, преимущественно динамическую, работу различные крупные и 

мелкие мышцы тела.  

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа) 

 

 

 

                 2 

класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

Разделы  Кол-во ча

сов 

Модуль программы воспита

ния 

Русские народные игры 8 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Подвижные игры 17 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Эстафеты 8 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Разделы  Кол-во часов Модуль программы воспитания 

Русские народные иг-

ры 

11 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Подвижные игры 8 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Эстафеты 8 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Игры народов России 7 Модуль программы воспитания 

Разделы Кол-во часов Модуль программы воспитания 
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                     4 класс (34 часа) 

Русские народные игры 11 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Эстафеты 6 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Игры народов России 17 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Разделы  Кол-во часов Модуль программы воспитания 

Русские народные игры 19 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Эстафеты 8 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 

Игры народов России 7 Модуль «Курсы внеурочной дея-

тельности» 
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2.3. Рабочая рограмма воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 1» (далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспи-

тания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать шко-

лу воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное уча-

стие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в школе. 

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС

СА 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 1» основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 - Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной орга-

низации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 - Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и со-

держательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 - Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

 - Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значе-
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ние для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т.д; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспита-

ния, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического вос-

питания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1»являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличи-

вается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школь-

ников, являющейся методологической основой ФГОС ОО, современный национальный иде-

ал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век, - общая цель воспитания в общеобразовательной организации – гармоничное развитие 

личности школьников, которое проявляется:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям;  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение положительной динамики разви-

тия личности ребенка. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усво-
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ения школьниками социально значимых знаний, являющихся базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком;  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; - знать и лю-

бить свою Родину – свой родной дом, улицу, город, село, свою страну; 

 - беречь и охранять природу;  

- проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие от-

ношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлеж-

ности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- быть уверенным в себе, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как к залогу его успешного профессионального самоопределения и ощуще-

ния уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи; 

- к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного мик-

роклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

- к здоровью как важнейшему условию долгой и активной жизни человека;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-

поддерживающие отношения;  

- к самим себе как творцам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующим-

ся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 



459 

 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизнен-

ного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

ческий опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу и стране в целом;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследо-

ваний, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, во-

лонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддер-

живать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведе-

ние и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать деятельность детских общественных организаций (РДШ)и поддержи-

вать; 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 
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- организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного ими-

джа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучаю-

щихся; 

- развивать социальное партнерство с общественными организациями и учреждения-

ми культуры и спорта города Курска и Курской области; 

- организовать работу по включению обучающихся в федеральный проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее».  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каж-

дая из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечива-

ют включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключе-

вых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организа-

ции используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

•социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

•открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города и страны.  

•проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную за-

боту об окружающих.  
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На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участ-

вуют все классы школы (торжественные линейки, школьный фестиваль искусств, фестиваль 

наук, поздравление ветеранов войны и труда).  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с вступлением в ряды ЮНАРМИИ; 

посвящение в первоклассники и пятиклассники, связанные с переходом учащихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стату-

сов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотно-

шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

•церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни шко-

лы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы; награждение по итогам года в номинации «Лучший класс». Данные собы-

тия способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

•вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел;  

• разработка и продвижение индивидуальных школьных проектов. 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивиду-

альную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской соци-

альной активности, в том числе и РДШ. 

• проведение классных часов как формы доверительного общения педагога и школь-

ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка, предоставления школьникам возможности обсуждения, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс-

ные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организу-

емых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) с узкими специалистами 

школы: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.  

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, выбор профессии, вуза), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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 ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися 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, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 

• проведение мини-педсоветов, методических советов, заседаний целевых групп, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влия-

ний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке;  
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, ассоциации роди-

телей по содействию школе, совета отцов, участвующих в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы (традиционные праздники, фестивали, спортивные мероприятия, акции по благо-

устройству школьной территории). 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отноше-

ния, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, общественных организациях, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы образовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребен-

ка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Общекультурное: развитие эмоциональной сферы личности, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное: развитие нравственных качеств личности, любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование патриота гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Общеинтеллектуальное: развитие когнитивной сферы личности, эрудиции, кругозора, 

обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, формирование мировоззрения.  

Социальное: развитие качеств личности, необходимых в современном социуме, фор-

мирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, опыта социально-

значимой деятельности. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

•установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления чело-

веколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

•инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

(творческих, социально значимых, научно-исследовательских).  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации в будущем.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. На уровне 

школы: 

•через деятельность выбранного Совета старшеклассников, создаваемой для учета 

мнения школьников по вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и 

другим вопросам, затрагивающим их законные интересы и права.  

•через деятельность совета старост, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 
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•через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом и уполномоченным по правам участников образовательного 

процесса группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (службы медиации).  

На уровне классов:  

•через деятельность выборных Советов классов по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призван-

ных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и класс-

ных руководителей;  

•через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

•через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников от-

ветственных должностей;  

На индивидуальном уровне: 

•через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

•через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

•через реализацию школьниками постоянных и разовых поручений в системе само-

управления обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка видеосюжетов 

социального содержания).  

 

3.6. Модуль «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, указан-

ных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В школе работают 

детские общественные объединения – первичное отделение Российского движения школьни-

ков, волонтерский отряд «Дорогою добра», юнармейский отряд имени В.А. Горишнего, от-

ряд «Юные инспектора движения». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

•утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

•организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уваже-

ние, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

•клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объеди-

нения событий; 

•мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводят-

ся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

•поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения – футболки и значки с логотипом школы, проведения ежегодной церемонии по-
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священия в члены детских объединений «Юнармия», создания и поддержки группы школы в 

социальных сетях Вконтакте).  

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную дея-

тельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

•участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро-

приятий, проводимых на базе школы (в том числе городского, областного, международного 

уровня: Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе», открытый конкурс благотво-

рительных проектов «Вместе во имя добра», международная научно-практическая конфе-

ренция в рамках гражданско-патриотического форума «Я – патриот и гражданин»); 

•посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

•привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

•включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных районах, 

детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми и 

пожилыми людьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях 

или учреждениях здравоохранения;  

•участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (участие в благотворительной акции 

«Поделись теплом» (создание и сбор вязаных вещей для жителей Донецкой и Луганской об-

ластей).  

На уровне школы:  

•участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

•участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

•участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками).  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-
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знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляет-

ся через: 

•циклыпрофориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

•профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, рас-

ширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоин-

ствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

•экскурсии на предприятия города Курска и Курской области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии;  

•посещениепрофориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (Курский государственный университет, Юго-

западный университет, Курский государственный медицинский университет, Курский госу-

дарственный техникум технологий и сервиса);  

•совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  

•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»);  

•индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для 

школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способно-

стей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

•включение обучающихся в деятельность, организуемую в рамках федерального про-

екта по ранней профориентации «Билет в будущее»; 

•освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополни-

тельного образования.  

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настрое-

ние, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

•оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хо-

рошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

•размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

•озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудова-

ние площадок доступных для обучающихся разных возрастных категорий, позволяющих 
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разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого 

отдыха;  

•создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод-

ного книгообмена (всемирная акция «Буккроссинг»), на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чте-

ния любые другие; 

•благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководите-

ля со своими детьми;  

•событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

•совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий;  

•организация выставочной зоны для приуроченных к различным памятным датам в 

рамках календаря образовательных событий (выставка творческих работ посвященная Дню 

образования города Курска, выставка работ художественно-эстетического цикла «Россия – 

Крым. Точки роста», приуроченная к празднованию присоединения Республики Крым к Рос-

сийской Федерации).  

•регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

•акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласовани-

ем позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными предста-

вителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

•общешкольный родительский комитет и совет отцов, участвующие в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

•родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

•родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

•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;  

На индивидуальном уровне:  
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•работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  

•участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности (украшение классных кабинетов к 

праздничным событиям: новый год, день матери и т.п.);  

•индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбран-

ным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образо-

вательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализую-

щим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб-

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в об-
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разовательной организацииинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью образовательной организации.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагога-

ми, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-

ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучаю-

щихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осо-

знанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, инфор-

мации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-

жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-

ходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми са-

мостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ре-

бёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-

сти, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребён-

ка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических 

и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, созда-

ние благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации раци-

онального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законны-

ми представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной рабо-

те с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по труд-

ности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образова-

тельных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессо-

бразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелатель-

ности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не 

только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиоло-

гического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен 

в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособно-

сти и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с законо-

мерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду пере-

ход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 

действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание мето-

дик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ре-

бенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельно-

сти, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения пере-

утомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитате-

лем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматри-

вать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуаль-

ный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, ко-

торое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 

создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, лич-

ный пример родителей. 
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Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение та-

ких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся 

 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 

на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования культу-

ры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего об-

разования являются: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43) 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 
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2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 

19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 

июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 

2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 

февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.) 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

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

28.09.2020 г. № 28 

4. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

6. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

7. Программа формирования универсальных учебных действий; 

8. Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации програм-

мы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представи-

телями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-
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зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсаль-

ных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм по-

ведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционально-

го переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих зав-

траков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопе-

ды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные усло-

вия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные програм-

мы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, 

медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное вре-

мя. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и тех-

нологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требо-

ваниями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Вторник и четверг - 

самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

В 1-4  классе 2 часа физической культуры и 1 час реализуется за счет вариативной ча-

сти.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах обу-

чения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-

ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими ре-

зультатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-

ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-

щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаме-

нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть ком-

пьютерный класс. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используе-

мой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности млад-

ших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и орга-

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самосто-

ятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, раз-

вивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной орга-

низации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: роле-

вые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си-

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м урока-

ми; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педаго-

гов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Одним из дополнительных образовательных курсов является курс «Моё здоровье», 

направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически гра-

мотного поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздо-

ровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, кол-

лективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 
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  Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление деятель-

ности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская ра-

бота по формированию 

здорового образа жиз-

ни 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здоро-

вого образа жизни   

Проведение уроков здоро-

вья, проведение классных 

часов и общешкольных ме-

роприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая де-

ятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адап-

тации к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим пита-

ния; эстетика помещений; 

пропаганда культуры пита-

ния в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Система мер по предупре-

ждению травматизма: 

оформление уголков по тех-

нике безопасности; прове-

дение инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемо-

сти: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

 2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому спор-

ту и туризму. 

Повышение качества оздо-

ровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных 

игр;    соревнований по от-

дельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 



480 

 

физкультурно-

оздоровительной и спортив-

но-массовой работе с детьми 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

  Ступень об-

разования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отно-

шение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный ре-

жим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психо-

логического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закалива-

ния, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, имму-

нитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нор-

мативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психоло-

гических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных 

программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление 

перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-

воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

  

Работа с детьми  

• Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

• Обучение школьников здоровому образу жизни. 

• Обучение школьников личной гигиене. 

• Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

• Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 
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• Вовлечение детей в спортивные секции. 

• Привитие школьникам эстетических чувств. 

 

 Работа с родителями 

• Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу с Прогимназией, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

• Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и пси-

хологической среды в семье. 

• Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  

 Работа с педагогами  

• Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

• Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психиче-

ском, физическом аспектах. 

• Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

• Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о послед-

ствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 Прогностическое планирование  

• Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно-

оздоровительной программы. 

• Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по ито-

гам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

   

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

  

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (пионербол). 

— Теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процес-

са:   

 Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • гимнастика до занятий; 

 • подвижные перемены; 

 • физкультминутки (энергизаторы): 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 
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• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

 

Гимнастика до занятий. 

  Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для 

проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащиеся занимаются в течение 10 

минут. Проводят занятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной 

материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня уча-

щихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший 

отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, 

улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и 

развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают де-

тям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

      

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цик-

ла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают актив-

ность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате ис-

пользование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к 

учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют 

себя включённым в работу. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков обра

зовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников используемых 

в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплени-

ем собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассмат-

риваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепле-

ния здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет 

это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-

соблением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная дея-

тельность в урочной и внеурочной работе.  

 

 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знако-

мятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление 

о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими све-

дениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здо-

ровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спе-

цификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной ра

боты. 

 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

   культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания по-

беждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлека-

тельных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-

вышают физическую подготовленность учеников. 

  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образова-

тельном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-

ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-

тии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-

хранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 
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Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуля-

ции в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное самообеспече-

ние, адекватная оценка свое-

го «я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая внут-

ренняя моральная сила, по-

буждающая к действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбе-

регающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физи-

ческой культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере-

гающей инфраструктуры 

образовательного учре-

ждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

Рациональная организа-

ция образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультур-

но-оздоровительной ра-

боты 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 
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Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

1.  Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, возника-

ющих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

• неготовность к школьному обучению; 

• низкая познавательная и учебная мотивации; 

• негативные тенденции личностного развития;  

• коммуникативные проблемы; 

• эмоциональные нарушения поведения; 

• дезадаптация в школе; 

• неуспеваемость.   

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом, учителем-логопедом 

и социальным педагогом выделены 5 направлений коррекционной работы, которые являются 

актуальными для младших школьников: 

- повышение  учебной мотивации детей; 

- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками агрессии); 

- работа с гиперактивными детьми (увеличение количества первоклассников, имеющих при-

знаки неусидчивости, дефицита внимания); 

- работа  со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с детьми с ОВЗ  

 

Инновационная составляющая программы  

           Инновационной составляющей нашей программы является: 

-  необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», детей с 

ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в условиях 

внедрения ФГОС; 

-  необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и дости-

жения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми обучаю-

щимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных индиви-

дуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, про-

странственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление осо-
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бых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обу-

словленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с трудно-

стями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии 

(в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и ха-

рактера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образователь-

ные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Условия реализации  программы коррекционной работы 

Кадровые условия реализации программы.  

    В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог - психолог, учитель - логопед, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Имеется специально оборудованные кабинеты психолога и логопеда. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого- -

педагогическим консилиумом (ППк), Советом профилактики, психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного под-

хода к воспитанию и развитию ребенка.  

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учите-

лей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в об-

ласти семьи и других институтов общества. 

Субъекты реализации 

коррекционной рабо-

ты в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директо-

ра по УВР, председа-

тель ППк 

• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ППк; 

• взаимодействует с МДОУ, МПМПК,  лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с роди-

телями детей. 

Классный руководи-

тель 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную инфор-

мацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагоги-

ческое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с уча-

щимися; 

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждения-

ми; 

Педагог-психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации про-

филактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школь-

ников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 
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• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог дополни-

тельного образования 

• изучает интересы учащихся; 

• создает условия для их реализации; 

• развивает творческие возможности личности; 

• решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обу-

чения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» посредствам следующих техноло-

гий:  игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедий-

ные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятель-

ностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедий-

ных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

 Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

• Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

• Компьютерный класс, имеющих выход в интернет; 

• Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

  

Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (по-

вышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО 

 

 2.Содержание программы 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.    

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы школы. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специально-

го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматривае-

мой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из-

менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  ком-

плексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  

образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализи-

рованную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков,  спо-

собствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  (личностных,  регуля-

тивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровож-

дения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  психолого-

педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  

обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   дея-

тельность  по  вопросам,  связанными  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителями, педагогическими  работниками. 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофи-

лактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива 

в  создании оптимальных психологических условий для участников педагогического процес-

са в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоро-

вья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

• Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

• Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нужда-

ющихся в психологической поддержке.  

• Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

• Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса.  

• Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодоле-

нию проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

• Научно-методическая деятельность.  
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Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консуль-

таций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса. 

            Работа с обучающимися. 

№ Вид работы Предполагаемый ре

зультат 

 Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера 

на зрительно-моторную координацию, 

Амтхауэра на словесно-логическое 

мышление). 

2.Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе. 

(методика«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности. ( по 

Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социометрия (модификация М.Р. 

Битяновой) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении. (методика 

Векслера, рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе 

по классам 

 

 

 

Данные о детско-

родительских  отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о  сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских 

отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллекти-

ва 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

   3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  « Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4.Мониторинг. детско-родительских 

отношений. 

 

 

Данные по учебной мотива-

ции 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллекти-

вов 

Данные о динамике развития  

детско-родительских отноше-
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5.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

ний. 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённо-

сти 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене 

(методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   

детей испытывающих трудности в обучении 

и поведении. 

 

Данные об уровне тревожно-

сти. 

Данные о готовности к обуче-

нию в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённо-

сти. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной ППк ( 

подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на 

ПМПК ) 

Преодоление школьной деза-

даптации обучающихся 

 

 

Повышение  уровня семейной 

и педагогической   поддержки 

обучающимся 

 

Снижение уровня тревожно-

сти, повышение комфортно-

сти  

 

Снижение уровня тревожно-

сти, повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам пе-

дагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллек-

тивов.  

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагно-

стик  

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания  (по за-

просам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 
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Коррекционная работа учителя  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагоги-

ческого процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвива-

ющие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к вос-

приятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обуче-

ния и т.д. 

 

Вид дея

тельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование уст-

ной и письменной 

речи обучающихся 

1 класса. 

Наблюдение, анкетирова-

ние родителей 

Определение количества обучающих-

ся, имеющих отклонения в речевом разви-

тии. Уточнение степени нарушения фоне-

тико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи.   

Педагогическая 

диагностика го-

товности к обуче-

нию 

Индивидуальное тестиро-

вание 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с обучаю-

щимися, испыты-

вающими затруд-

нения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные заня-

тия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские со-

брания. 

Выступление по актуаль-

ным темам:  

( «Готовность ребёнка к 

школе»,  «Причины от-

ставания», «Особенности 

семейного воспитания» и 

т.п.)  

Ознакомление с результатами обследова-

ния и с итогами коррекционной работы.  

Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных бесед 

с родителями.  

Консультативная, просве-

тительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обуче-

нии; 

-Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.   

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через УМК «Школа Рос

сии». 

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  при-

чины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать да-

же в ситуации неуспеха. 
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Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонталь-

ных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, боль-

шие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не раз-

деляет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чте-

нии);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований коорди-

нации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обу-

чения грамоте достигается путем использования в «Азбуке», «Букваре» следующих приемов: 

а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образова-

нию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — были-

на — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает лекси-

ческий материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, создает условия для развития наблю-

дательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в 
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таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпиче-

ском, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным 

чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 

к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зай-

ка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных бук-

венных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям 

печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. 

Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное назы-

вание геометрических фигур, форм окружающего 

• неумение пользоваться математической терминологией 

• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия 

• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, вы-

ше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).  

                                 Коррекционная работа 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в кон-

це каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклас-

сников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически свя-

заны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Ис-

ходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изго-

товления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые поз-
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воляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-

товления изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Зада-

ния этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про-

читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумы-

вается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формиру-

ют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром пре-

красного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра-

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебни-

ках в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Прово-

дя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а ка-
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кие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий 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 первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каж-

дом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Учащиеся традиционно участвуют в международных играх-конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «ЧИП» и др. Школьные творческие конкурсы и мероприятия: вы-

ставки рисунков на различные тематики; конкурсы чтецов и музыкальных исполнителей. 

 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями  

          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ре-

бенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фик-

сируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерально-

го государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей. 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2021-2022 учеб-

ный год разработан на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 (С изменениями и дополнениями от:7 мая, 7 

июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декаб-

ря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 

3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 

июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 ок-

тября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 

8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 

2021 г.) 

2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 

28.09.2020 г. № 28 

3. ФГОС начального общего образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009 года) (С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 

2020 г); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения РФ  от 28.08.2020г. №442 

5. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

6. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 де-

кабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков наро-

дов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Феде-

рации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного»; 

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно- нравственной культуры народов России»; 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организа-

ции внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стан-

дарта общего образования»; 

9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12. 2015г. 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм» №09-3564; 

10. Методических материалов по формированию учебных планов для ОО с 5- дневной 

учебной неделей (протокол № 5 от 23.05.2019 г. заседания кафедры УРОС КИРО, одоб-

рено на заседании руководителей ОО РУМО в системе общего образования Курской 

области, протокол № 3 от 21.05.2019). Учебный план является обязательной частью ос-

новной образовательной программы (далее - ООП). 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
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учебным предметам. 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации организа-

ции образовательной деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 

уровне начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» самостоятельно в организации образова-

тельной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, кур-

сов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в 2021-2022 учебном году использовано: 

в 1 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части – русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 

1 час; физическая культура (ритмическая гимнастика с элементами хореографии) – 1 ч; 

во 2 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, – русский язык – 1 час, родной язык – 0,5 час, литературное чте-

ние на родном языке – 0,5 час; математика – 1 час, окружающий мир – 1 час; физическая 

культура (ритмическая гимнастика с элементами хореографии) – 1 ч; 

в 3 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части, – русский язык – 1 час, родной язык – 0,5 час, литературное чте-

ние на родном языке – 0,5 час; математика – 1 час, окружающий мир – 1 час; физическая 

культура (ритмическая гимнастика с элементами хореографии) – 1 ч; 

в 4 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части – русский язык – 1 час, родной язык – 0,5 час, лите-

ратурное чтение на родном языке – 0,5 час; математика – 1 час, окружающий мир – 1 час; 

физическая культура (ритмическая гимнастика с элементами хореографии) – 1 ч. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебный план для 1-4-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» преду-

сматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, Для 
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обучающихся первых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков в день. 

Обучение на I ступени образования ведётся по УМК «Школа России». 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 20 обучающихся) . 

Формы, виды, методы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала, сроки прохождения промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х классов опре-

деляются локальным актом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», прописаны в 

учебном плане школы и в календарном учебном графике на текущий учебный год.  

 

 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2021-2022 учеб

ный год 

                                                    Начальное общее образование  

                                                          (5-дневная учебная неделя) 

Предметные обла

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в не

делю 

Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 3 3 3 12 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 17 18 18 18 71 



501 

 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений 

 

     

Русский язык 

 

1 1 1 1  

Литературное чтение 

 

1 - - -  

Родной язык - 0,5 0,5 0,5  

Литературное чтение на родном языке - 0,5 0,5 0,5  

Математика 

 

1 1 1 1  

Окружающий мир 

 

 1 1 1  

Физическая культура (ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии) 

1 1 1 1  

Итого: 4 5 5 5 19 

Максимально допустимая недельная нагруз

ка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

Учебный план для 1  класса  

(учебный период - 2021-2025г.г.)   

Предметные обла

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в не

делю 

Итого 

за не

делю  

Ито

го за 

весь 

пе

риод 
202

1-

202

2 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

2024

-

2025 

 Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 405 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 371 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67.5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 67.5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 3 3 3 12 405 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 
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Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 17 18 18 18 71 2397 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений 

 

      

Русский язык 

 

1 1 1 1  135 

Литературное чтение 

 

1 - - -  33 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5  51 

Литературное чтение на родном языке - 0,5 0,5 0,5  51 

Математика 

 

1 1 1 1  135 

Окружающий мир 

 

 1 1 1  102 

Физическая культура (ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии) 

1 1 1 1  135 

Итого: 4 5 5 5 19 642 

Максимально допустимая недельная нагруз

ка 

21 23 23 23 90 3039 

 

 

Учебный план для 2  класса  

(учебный период - 2020-2024 г.г.)   

Предметные обла

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в не

делю 

Итого 

за не

делю  

Ито

го за 

весь 

пе

риод 
202

0-

202

1 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

2023

-

2024 

 Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 438 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 371 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 51 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 3 3 3 12 405 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 17 18 18 18 71 2397 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений 

 

      

Русский язык 

 

1 1 1 1  135 

Литературное чтение 

 

1 - - -  33 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5  51 

Литературное чтение на родном языке - 0,5 0,5 0,5  51 

Математика 

 

1 1 1 1  135 

Окружающий мир 

 

 1 1 1  102 

Физическая культура (ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии) 

1 1 1 1  135 

Итого: 4 5 5 5 19 642 

Максимально допустимая недельная нагруз

ка 

21 23 23 23 90 3039 

Учебный план для 3  класса  

(учебный период - 2019-2024 г.г.)   

Предметные обла

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в не

делю 

Итого 

за не

делю  

Ито

го за 

весь 

пе

риод 
201

9-

202

0 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2022

-

2023 

 Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 438 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 371 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,5 0,5 1 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 0,5 0,5 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 4 3 3 13 439 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 17 18 18 18 71 2397 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений 

 

      

Русский язык 

 

1 1 1 1  135 

Литературное чтение 

 

1 1 - -  67 

Родной язык - - 0,5 0,5  34 

Литературное чтение на родном языке - - 0,5 0,5  34 

Математика 

 

1 1 1 1  135 

Окружающий мир 

 

 1 1 1  102 

Физическая культура (ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии) 

1 1 1 1  135 

Итого: 5 5 5 5 19 642 

Максимально допустимая недельная нагруз

ка 

21 23 23 23 90 3039 

 

 

Учебный план для 4  класса  

(учебный период - 2018-2022 г.г.)   

Предметные обла

сти 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в не

делю 

Итого 

за не

делю  

Ито

го за 

весь 

пе

риод 
201

8-

201

9 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

 Обязательная часть       

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 438 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 371 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,5 0,5 1 34 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 0,5 0,5 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  3 4 3 3 13 439 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 34 

Искусство  Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 135 
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Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 135 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 2 2 2 2 8 270 

Итого: 17 18 18 18 71 2397 

Часть, формируемая участниками образова

тельных отношений 

 

      

Русский язык 

 

1 1 1 1  135 

Литературное чтение 

 

1 1 - -  67 

Родной язык - - 0,5 0,5  34 

Литературное чтение на родном языке - - 0,5 0,5  34 

Математика 

 

1 1 1 1  135 

Окружающий мир 

 

 1 1 1  102 

Физическая культура (ритмическая гимнастика 

с элементами хореографии) 

1 1 1 1  135 

Итого: 5 5 5 5 19 642 

Максимально допустимая недельная нагруз

ка 

21 23 23 23 90 3039 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное 

и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся и годовую – по результатам годовой промежуточной аттестации. 

 

Во  2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется выставлением оценок за чет-

верть, если предмет изучается не менее 2 часов в неделю, и год. По тем предметам, ко-

торые изучаются в объёме1 часа в неделю, оценки выставляются за полугодие и год. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году устанавливаются 

календарным учебным графиком. 

 

  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Литературное чтение Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

5 Родной язык Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Литературное чтение на родном 

языке 

Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

7 Технология Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

8 Музыка Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Изобразительное искусство Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая культура Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Комплексная контрольная работа Административная контрольная работа 

12 Физическая культура (ритмиче-

ская гимнастика с элементами 

хореографии) 

Сдача контрольных нормативов (промежуточная 

аттестация) 
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2 – 3 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Технология Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

5 Литературное чтение Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Комплексная контрольная работа Административная контрольная работа 

7 Иностранный язык Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное искусство Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Музыка Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая культура Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Родной язык Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

12 Литературное чтение на родном 

языке 

Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

13 Физическая культура (ритмиче-

ская гимнастика с элементами хо-

реографии) 

Сдача контрольных нормативов (промежуточная 

аттестация) 

 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Технология Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

5 Литературное чтение Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Комплексная контрольная работа Административная контрольная работа 

7 Иностранный язык Административная контрольная работа 
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(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное искусство Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Музыка Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая культура Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Родной язык Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

12 Литературное чтение на родном 

языке 

Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

13 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

14 Физическая культура (ритмиче-

ская гимнастика с элементами хо-

реографии) 

Сдача контрольных нормативов (промежуточная 

аттестация) 
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуаль-

ных особенностей. 

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана и организуется по направлениям 

развития личности в соответствии с требованиями ФГОС НОО: духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной про-

граммы вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

На реализацию внеурочной деятельности в 1-4-х классах отводится 10 часов в неделю на 

класс (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором с согласия ро-

дителей (законных представителей несовершеннолетнего). 

 

Направления развития лично-

сти 

 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное 1 1 1 1 

Итого  10  10  10  10 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и по субботам. Часы, от-

водимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направле-

ны на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме клубов, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конферен-

ций, диспутов, КВН, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, акций и 

т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Бригантина». 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей несовершеннолетних), учитывает особенности, образо-

вательные потребности и интересы детей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются собствен-

ные кадровые ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры, музыки, библиотекарь, старшая вожатая, педагог – психолог). 

Обучающимся 1-4-х классов предлагается к освоению следующие дополнительные общеоб-

разовательные программы различных направленностей: 

духовно-нравственное направление 

«Основы православной культуры» 

«Уроки нравственности» 

общеинтеллектуальное направление 

«Шахматы в школе» 

«Учусь создавать проект» 
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«Математика и конструирование» 

общекультурное направление 

«Акварелька» 

«Музыка вокруг нас» 

спортивно-оздоровительное направление 

«Каблучок» 

«Подвижные игры» 

социальное направление 

« Финансовая грамотность» 

«Школа добрых дел» 

Данные программы ориентированы на расширение знаний и повышение интеллектуального 

и культурного уровня обучающихся. Предлагаемые программы дополнительного образова-

ния позволяют реализовать идеи гуманизации и гуманитаризации, обеспечить духовно – 

нравственное развитие с учётом сложивщихся в регионе традиций и предупредить моно-

предметную направленность образовательного процесса. Эти программы по своим смыслам 

и функциям связаны с учебными предметами общего образования, что формирует систему 

содержания расширенного начального обучения. 

Для реализации плана внеурочной деятельности по направлениям развития личности в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» созданы все условия, отвечающие требо-

ваниям ФГОС НОО: кадровое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение, фи-

нансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение и информационно-

методическое обеспечение. 

Система условий реализации плана внеурочной деятельности описана в ООП НОО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» в организационном разделе «Система условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандар-

та». 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Направление/ 

название программы 

Кол-

во  

часов 

1А 1Б 1В Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительное 1 час                  1      1 

«Подвижные игры» 

Общекультурное 3 часа 1 1 1 8 

 «Хореография» 

 «Музыка вокруг нас» 1 1  

 «Акварелька» 1 1 1 

Духовно-нравственное 2 часа 1 1 1 5 

 «Основы православной культуры» 

 «Уроки нравственности» 1 1  

Общеинтеллектуальное 3 часа 1 1 1      6 

«Учусь создавать проект» 

 «Математика и конструирование» 1 1  

«Шахматы в школе» 1 

Социальное  1 час 1 1  2 

«Школа добрых дел» 

 

Направление/ 

название программы 

Кол-

во 

часов 

2А 2Б 2В 2Г Всего 

часов 
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Спортивно-оздоровительное 1 час  

                            1 

1 

«Подвижные игры» 

Общекультурное 3 часа 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

 «Хореография» 

 «Веселые нотки»  1 1     1 

 «Акварельки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 2 часа 1 1 1 1 7 

 «Основы православной культуры» 

 «Уроки нравственности»  1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 часа 1 1 1 1 8 

«Учусь создавать проект» 

 «Математика и конструирование»  1 1 1 

«Шахматы в школе» 1  

Социальное  1 час 1 1 1 1 4 

«Финансовая грамотность» 

 

Направление/ 

название программы 

Кол-

во 

часов 

3А 3Б 3В 3Г Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительное 1 час  

1 

1 

«Подвижные игры» 

Общекультурное 3 часа 0,5 0,5 0,5 0,5 6 

 «Хореография» 

 «Веселые нотки»  1 1  

 «Акварельки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 2 часа 1 1 1 1 6 

 «Основы православной культуры» 

 «Уроки нравственности»  1 1  

Общеинтеллектуальное 3 часа 1 1 1 1 7 

«Учусь создавать проект» 

 «Математика и конструирование»  1 1  

«Шахматы в школе» 1  

Социальное  1 час 1 1 1 1 4 

«Финансовая грамотность» 

 

Направление/ 

название программы 

Кол-

во 

часов 

4А 4Б 4В 4Г Всего 

часов 

Спортивно-оздоровительное 1 час  

1 

1 

«Подвижные игры» 

Общекультурное 3 часа 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

 «Хореография» 

 «Веселые нотки»  1       

 «Акварельки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 2 часа 1 1 1 1 5 

 «Основы православной культуры» 

 «Уроки нравственности»  1   

Общеинтеллектуальное 3 часа 1 1 1 1 6 
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«Учусь создавать проект» 

 «Математика и конструирование»  1          

«Шахматы в школе» 1  

Социальное  1 час 1 1 1 1 4 

«Финансовая грамотность» 

3.2.1. Календарный учебный график 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год заканчивается: 

1 классы – 25 мая 2022 года; 

2 – 4 классы – 31 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные чет

верти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1 – 4  01.09.21 – 27.10.21 

 

8 

II четверть 1 – 4 05.11.21 – 25.12.21 

 

8 

III четверть 2 – 4 

 

1 

10.01.22 – 24.03.22 

 

11.01.22 – 11.02.22 

21.02.22 – 22.03.22 

10 

 

9 

IV четверть 2 – 4 

 

1 

04.04.22 – 31.05.22 

 

04.04.22 – 25.05.22 

8 

 

 

 

Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 

 

Вид Продолжительность Начало заня

тий 

Количество 

дней 

Осенние 28.10.21 – 03.11.21 05.11.21 7 

Зимние 27.12.21 – 09.01.22 11.01.22 14 

Весенние 25.03.22 – 02.04.22 04.04.22 9 

Дополнительные для 1-х клас

сов 

14.02.22 – 20.02.22 21.02.22 7 

 

 Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 класс 3 

2 класс 4 

3 класс 4 

4 класс 4 

Всего: 15 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

 Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (1–4) регламентируется 

Уставом и Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

            Годовая промежуточная аттестация обучающихся во 1 – 4 классах проводится в фор-

ме административных контрольных работ по всем  предметам учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования 
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на 2021 – 2022 учебный год 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 – 4  Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 1 – 4 Контрольная работа 

Иностранный язык 2 – 4 Контрольная работа 

Родной язык (русский) 3 – 4 Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

3 – 4 Контрольная работа 

Математика  1 – 4 Контрольная работа 

Окружающий мир  1 – 4 Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 Защита проекта 

Музыка  1 – 4 Защита проекта 

Изобразительное искусство 1 – 4 Защита проекта 

Технология  1 – 4 Защита проекта 

Физическая культура 1 – 4 Сдача контрольных спортивных нор-

мативов 

Физическая культура (ритмиче-

ская гимнастика с элементами 

хореографии) 

1-4  Сдача контрольных нормативов 

Итоговая комплексная работа 1 – 4 Контрольная работа 

 

График проведения административных контрольных работ в начальной школе    

2021 – 2022 учебный год 

I полугодие 

1 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке 

17.12.2021 Административная контрольная работа 

2 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 06.09-10.09 Входной контрольный диктант с грамматическим за-

данием 

2 Математика 13.09-17.09 Входная контрольная работа 

3 Литературное 

чтение 

06.09-10.09 Входная контрольная работа 

4 Окружающий 

мир 

01.09-03.09 Входная контрольная работа 

5 Русский язык 14.12.21 Административный контрольный диктант с грамма-

тическим зданием 

6 Окружающий 

мир 

15.12.21 Административная контрольная работа 

7 Математика 16.12.21 Административная контрольная работа 

8 Литературное 

чтение 

13.12.21 Административная контрольная работа 

9 Иностранный 

язык 

13.12.21-

17.12.21 

Административная контрольная работа 

3  класс 
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№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 06.09-10.09 Входной контрольный диктант с грамматическим за-

данием 

2 Математика 13.09-17.09 Входная контрольная работа 

3 Иностранный 

язык 

13.09.21 – 

17.09.21 

Входная контрольная работа 

4 Литературное 

чтение 

06.09-10.09 Входная контрольная работа 

5 Окружающий 

мир 

01.09-03.09 Входная контрольная работа 

6 Русский язык 14.12.21 Административный контрольный диктант с грамма-

тическим зданием 

7 Окружающий 

мир 

15.12.21 Административный контрольный тест 

8 Математика 16.12.21 Административная контрольная работа 

9 Литературное 

чтение 

13.12.21 Административная контрольная работа 

10 Иностранный 

язык 

13.12.21-

17.12.21 

Административная контрольная работа 

4 класс 
№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 06.09-10.09 Входной контрольный диктант с грамматическим задани-

ем 

2 Математика 13.09-17.09 Входная контрольная работа 

3 Иностранный язык 13.09.21 – 

17.09.21 

Входная контрольная работа 

4 Литературное чте-

ние 

06.09-10.09 Входная контрольная работа 

5 Окружающий мир 01.09-03.09 Входная контрольная работа 

6 Русский язык 14.12.21 Административный контрольный диктант с грамма-

тическим зданием 

7 Окружающий мир 15.12.21 Административный контрольный тест 

8 Математика 16.12.21 Административная контрольная работа 

9 Литературное чте-

ние 

13.12.21 Административная контрольная работа 

10 Иностранный язык 13.12.21-

17.12.21 

Административная контрольная работа 

II полугодие 

1 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 10.05.22 Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир 11.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика 12.05.22 Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Литературное чтение 05.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 
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5 Родной язык 13.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Технология 04.05.22-

06.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

7 Музыка 04.05.22-

16.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное ис-

кусство 

04.05.22-

16.05.22 
Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Физическая культура 04.05.22-

16.05.22 
Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая куль-

тура (ритмическая 

гимнастика с элемен-

тами хореографии) 

04.05.22-

16.05.22 
Сдача контрольных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Комплексная кон-

трольная работа 

17.05.22 Административная контрольная работа 

2 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 10.05.22 Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир 11.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика 12.05.22 Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Технология 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

5 Литературное чтение 16.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Комплексная кон-

трольная работа 

17.05.22 Административный контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

7 Иностранный язык 16.05.22-

20.05.22 

Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное ис-

кусство 

16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Музыка 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая культура 16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Родной язык 13.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

12 Литературное чтение 

на родном языке 

06.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

13 Физическая культура 

(ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии) 

16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

3 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 
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1 Русский язык 10.05.22 Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир 11.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика 12.05.22 Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Технология 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

5 Литературное чтение 16.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Комплексная кон-

трольная работа 

17.05.22 Административный контрольный тест 

(промежуточная аттестация) 

7 Иностранный язык 16.05.22-

20.05.22 

Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное ис-

кусство 

16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Музыка 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

10 Физическая культура 16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Родной язык 13.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

12 Литературное чтение 

на родном языке 

06.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

13 Физическая культура 

(ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии) 

16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

4 класс 

№ 

п/п 

Предмет Дата Примечание 

1 Русский язык 10.05.22 Административный контрольный диктант с грам-

матическим заданием  

(промежуточная аттестация) 

2 Окружающий мир 11.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

3 Математика 12.05.22 Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

4 Технология 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

5 Литературное чтение 16.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

6 Комплексная кон-

трольная работа 

17.05.22 Административный контрольный тест 

(промежуточная аттестация) 

7 Иностранный язык 16.05.22-

20.05.22 

Административная контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

8 Изобразительное ис-

кусство 

16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

9 Музыка 16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 
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10 Физическая культура 16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных спортивных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

11 Родной язык 13.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

12 Литературное чтение 

на родном языке 

06.05.22 Административная контрольная работа 

 (промежуточная аттестация) 

13 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

16.05.22-

20.05.22 

Защита проекта 

(промежуточная аттестация) 

14 Физическая культура 

(ритмическая гимна-

стика с элементами 

хореографии) 

16.05.22-

20.05.22 

Сдача контрольных нормативов 

(промежуточная аттестация) 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1 – 4 классы – 5 – дневная учебная неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в две смены. 

Начало занятий – 800. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.  Для учащихся 1-х классов – 33 недели.  

Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям обще-

образовательного учреждения в 1-х классах применяется метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки («ступенчатый») в соответствии с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи".  

Для 1-х классов продолжительность уроков: 

I четверть (сентябрь, октябрь) – 3 урока по 30 минут 

II четверть (ноябрь, декабрь) – 4 урока по 35 минут 

со II полугодия – уроки по 40 минут  

Расписание звонков 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

                          1 смена 2 смена 

1 урок  800  -  845 1330 -   1415 

2 урок 900 -  945 1425 -  1510 

3 урок 1000 -  1045 1515 -  1600 

4 урок 1050 -  1135 1605 - 1650 

5 урок 1145 -  1230 1655 -  1740 

6 урок 1235 -  1320 1745 -  1830 

 

Организация работы ГПД 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Для 1 – 4 классов 

–  

6 часов 

 

Не менее 2 часов 

 

От 1 до 2,5 часов 
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Организация работы по подготовке детей к школе 

Один раз в неделю с 01.10.21  по 29.04.22 в 18-00 проводятся занятия в «Школе будущих 

первоклассников» 

Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья – 1 раз в полугодие 

2.  Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания (1 раз в четверть) 

2. Индивидуальные консультации (по запросу) 

3. Круглый стол (1 раз в полугодие) 

4. Спортивно – оздоровительные мероприятия с участием родителей и детей (1 раз в 

год) 

5. Экскурсионные программы для родителей и детей (2 раза в год) 

6. Благотворительные акции (ярмарки, концерты) с участием родителей и детей (3 раза в 

год) 

7. Совет по профилактике девиантного поведения среди учащихся (по запросу) 

8. Трудовые десанты родителей и детей (субботники) (1 раз в четверть) 

 

График работы педагога - психолога 

 

День недели Время  

работы 

Учителя  

(консультации) 

Учащиеся  Родители 

(консультации) 

Понедельник 8.30-14.30   12.00-13.00 

Вторник 8.30-14.30  12.00-14.00  

Среда 8.30-14.30 12.00-14.00   

Четверг 8.30-14.30  12.00-14.00  

 

График работы социального педагога 

День недели Время  

работы 

Учителя  

(консультации) 

Учащиеся  Родители 

(консультации) 

Понедельник 12.00-13.20  9.30-11.30  

Вторник 12.00-13.20 9.30-11.00  12.30-13.20 

Среда 12.00-13.20 9.30-11.00 9.30-11.30  

Четверг 12.00-13.20   9.30-11.00 

Пятница 12.00-13.20 11.30-12.30 11.30-12.30  

 

График работы учителя – логопеда 

День недели Время  

работы 

Учителя  

(консультации) 

Учащиеся  Родители 

(консультации) 

Понедельник 8.00-15.10 8.00-8.45  9.00-15.10 

Вторник 8.00-15.10  8.00-8.45 9.00-15.10 

Среда 8.00-15.10  8.00-8.45 9.00-15.10 

Четверг 8.00-15.10 8.00-8.45  9.00-15.10 

Пятница 8.00-15.10   9.00-15.10 
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3.2.2. Календарный план воспитательной программы 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Образовательное событие 

сентябрь 

1 День знаний 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода чрезвычайных ситуациях) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню  

гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии  

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый  

понедельник октября) 

ноябрь 

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

январь 

4 Всемирный день азбука Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
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чества  

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага Российской Федерации 

24 День славянской письменности и культуры 

июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

июль 

28 День Крещения Руси 

август 

9 Международный день коренных народов 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний 1-4 Сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Учебная эвакуация учащихся и 

сотрудников школы на случай 

возникновения пожара или ЧС 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, ян-

варь, февраль, март, 

апрель, май 

Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

Работа с детьми, требующими 

особого педагогического воз-

действия. (Составление соци-

1-4 Сентябрь  Заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог, классные ру-



 522 

ального паспорта. Посещение 

семей обучающихся) 

ководители 

Семейный фестиваль здоровья 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

3-4 Март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Школьный фотоконкурс и кон-

курс рисунков на тему «Мой 

папа самый лучший!» 

1-4 Сентябрь Вожатая, Классные 

руководители 

Праздник посвященный Дню 

учителя 

1-4 Октябрь  Вожатая, Классные 

руководители 

Концертная программа «День 

Матери» 

1-4 Ноябрь Вожатая, Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России –

2022» 

3-4 Февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Игра "Я -гражданин и патри-

от!", посвященная Дню Консти-

туции 

1-4 Декабрь Учителя истории, 

классные руководите-

ли 

Встреча с руководителем во-

лонтёрского поискового отряда 

«Лиза Алерт» 

1-4 Октябрь Вожатая  

Всероссийская акция "Я -

заметный и яркий" при содей-

ствии ГИБДД 

1-4 Март Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Конкурс новогодних украше-

ний «Новогоднее волшебство» 

1-4 Декабрь Вожатая, Классные 

руководители 

Беседа под руководством ин-

спекторов ИАС ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по Кур-

ской области на тему: «Правила 

безопасности на дорогах и в 

транспорте» 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, ян-

варь, февраль, март, 

апрель, май 

Классные руководите-

ли 

Урок Памяти, посвящённый 

празднованию Дня освобожде-

ния г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

1-4 Февраль Заместитель директо-

ра по ВР, Классные 

руководители 

Всероссийская спортивная ак-

ция «ЗА/бег»  

1-4 Май Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всероссийская акция «День без 

автомобиля» 

1-4 Сентябрь Вожатая 

Подготовка к фестивалю «Наши 

таланты –родному краю» 

1-4 Январь  Классные руководите-

ли, учителя- предмет-

ники 

Школьный фестиваль искусств  1-4 Апрель Классные руководите-

ли 

Городской антикризисный про-

ект «Киберпатруль»  

«Урок безопасного поведения в 

сети Интернет» 

3-4 Ноябрь Учителя информатики 

«Масленица в школе №1» 1-4 Март  Вожатая, классные 

руководители 
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Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному 

Женскому дню 

1-4 Март Заместитель директо-

ра по ВР, вожатая 

Мероприятия посвященные 

Дням защиты от экологической 

опасности 

1-4 Апрель  Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Урок Памяти  «О героях слага-

ли песни…», приуроченный 

дню вывода советских войск с 

территории Афганистана. 

3-4 Февраль Школьный библиоте-

карь 

Общешкольный смотр-конкурс 

строя и песни 

1-4 Май Вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1-4 Май  Заместитель директо-

ра по ВР, вожатая, 

классные руководите-

ли 

Праздник Последнего звонка 1-4 Май  Заместитель директо-

ра по ВР, вожатая, 

классные руководите-

ли 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы Количество  

часов  

в неделю  

Ответственные  

 

Подвижные игры 1А 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 1А 1 Конова А.В. 

Музыка вокруг нас  1А 1 Галеева В.В. 

Акварелька 1А 1 Сляднева И.А. 

Учусь создавать проект 1А 1 Галеева В.В. 

Математика и конструирование 1А 1 Галеева В.В. 

Шахматы в школе 1А 0,33 Глазунова В.М. 

Основы православной культуры 1А 1 Галеева В.В. 

Уроки нравственности  1А 1 Галеева В.В. 

Школа добрых дел 1А 1 Галеева В.В. 

Подвижные игры 1Б 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 1Б 1 Конова А.В. 

Акварелька 1Б 1 Сляднева И.А. 

Музыка вокруг нас  1Б 1 Глазунова В.М. 

Учусь создавать проект 1Б 1 Глазунова В.М. 

Математика и конструирование 1Б 1 Глазунова В.М. 

Шахматы в школе 1Б 0,33 Глазунова В.М. 

Основы православной культуры 1Б 1 Глазунова В.М. 

Уроки нравственности  1Б 1 Глазунова В.М. 
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Школа добрых дел 1Б 1 Глазунова В.М. 

Подвижные игры 1В 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 1В 1 Конова А.В. 

Акварелька 1В 1 Сляднева И.А. 

Учусь создавать проект 1В 1 Белова Р.В. 

Шахматы в школе 1В 0,33 Глазунова В.М. 

Основы православной культуры 1В 1 Мищенко Т.Г. 

Подвижные игры 1Г 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 1Г 1 Конова А.В. 

Акварельки 1Г 1 Сляднева И.А. 

Учусь создавать проект 1Г 1 Мищенко Т.Г. 

Основы православной культуры 1Г 1 Мищенко Т.Г. 

Школа добрых дел 1Г 1 Мищенко Т.Г. 

Подвижные игры 2А 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 2А 0,5 Григоришена А.В. 

Акварелька 2А 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 2А 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 2А 1 Тутова Н.П. 

Шахматы в школе 2А 0,25 Тутова Н.П. 

Финансовая грамотность 2А 1 Тутова Н.П. 

Подвижные игры 2Б 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 2Б 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 2Б 1 Сеина Л.М. 

Акварелька 2Б 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 2Б 1 Сеина Л.М. 

Уроки нравственности 2Б 1 Сеина Л.М. 

Учусь создавать проект 2Б 1 Сеина Л.М. 

Математика и конструирование 2Б 1 Сеина Л.М. 

Шахматы в школе 2Б 0,25 Тутова Н.П. 

Финансовая грамотность 2Б 1 Сеина Л.М. 

Подвижные игры 2В 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 2В 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 2В 1 Шумакова Д.С. 

Акварелька 2В 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 2В 1 Шумакова Д.С. 

Уроки нравственности 2В 1 Шумакова Д.С. 

Учусь создавать проект 2В 1 Шумакова Д.С. 
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Математика и конструирование 2В 1 Шумакова Д.С. 

Шахматы в школе 2В 0,25 Тутова Н.П. 

Финансовая грамотность 2В 1 Шумакова Д.С. 

Подвижные игры 2Г 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 2Г 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 2Г 1 Чернова О.В. 

Акварелька 2Г 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 2Г 1 Чернова О.В. 

Уроки нравственности 2Г 1 Чернова О.В. 

Учусь создавать проект 2Г 1 Чернова О.В. 

Математика и конструирование 2Г 1 Чернова О.В. 

Шахматы в школе 2Г 0,25 Тутова Н.П. 

Финансовая грамотность 2Г 1 Чернова О.В. 

Подвижные игры 3А 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 3А 0,5 Григоришена А.В. 

Акварелька 3А 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 3А 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 3А 1 Золотарева С.О. 

Шахматы в школе 3А 0,25 Почекаева И.А. 

Финансовая грамотность 3А 1 Золотарева С.О. 

Подвижные игры 3Б 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 3Б 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Акварелька 3Б 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Уроки нравственности 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Учусь создавать проект 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Математика и конструирование 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Шахматы в школе 3Б 0,25 Почекаева И.А. 

Финансовая грамотность 3Б 1 Руднева Е.Г. 

Подвижные игры 3В 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 3В 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 3В 1 Почекаева И.А. 

Акварелька 3В 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 3В 1 Почекаева И.А. 

Уроки нравственности 3В 1 Почекаева И.А. 

Учусь создавать проект 3В 1 Почекаева И.А. 
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Математика и конструирование 3В 1 Почекаева И.А. 

Шахматы в школе 3В 0,25 Почекаева И.А. 

Финансовая грамотность 3В 1 Почекаева И.А. 

Подвижные игры 3Г 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 3Г 0,5 Григоришена А.В. 

Акварелька 3Г 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 3Г 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 3Г 1 Золотарева С.О. 

Шахматы в школе 3Г 0,25 Почекаева И.А. 

Финансовая грамотность 3Г 1 Золотарева С.О. 

Подвижные игры 4А 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 4А 0,5 Григоришена А.В. 

Акварелька 4А 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 4А 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 4А 1 Белова Р.В. 

Шахматы в школе 4А 0,25 Селезнева Л.Ю. 

Финансовая грамотность 4А 1 Белова Р.В. 

Подвижные игры 4Б 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 4Б 0,5 Григоришена А.В. 

Веселые нотки 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Акварелька 4Б 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Уроки нравственности 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Учусь создавать проект 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Математика и конструирование 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Шахматы в школе 4Б 0,25 Селезнева Л.Ю. 

Финансовая грамотность 4Б 1 Посохина Е.Н. 

Подвижные игры 4В 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 4В 0,5 Григоришена А.В. 

Акварелька 4В 0,5 Сляднева И.А. 

Основы православной культуры 4В 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 4В 1 Селезнева Л.Ю. 

Шахматы в школе 4В 0,25 Селезнева Л.Ю. 

Финансовая грамотность 4В 1 Селезнева Л.Ю. 

Подвижные игры 4Г 0,25 Чепикова Э.Н. 

Хореография 4Г 0,5 Григоришена А.В. 

Акварельки 4Г 0,5 Сляднева И.А. 



 527 

Основы православной культуры 4Г 1 Мищенко Т.Г. 

Учусь создавать проект 4Г 1 Селезнева Л.Ю. 

Шахматы в школе 4Г 0,25 Селезнева Л.Ю. 

Финансовая грамотность 4Г 1 Селезнева Л.Ю. 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

1-4 Сентябрь  Классные руководите-

ли 

Встреча с представителями раз-

ных профессий, проведение те-

матических классных часов 

1-4 Весь период  Классные руководите-

ли, заместитель ди-

ректора по ВР 

Профориентационные 

онлайн-мероприятия. «Проек-

тория» 

1-4 Весь период Классные руководите-

ли, заместитель ди-

ректора по ВР 

Всероссийский проект "Класс-

ные встречи РДШ" 

1-4 Весь период Классные руководите-

ли, вожатая 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Школьная благотворительная 

акция по сбору макулатуры 

«Подари бумаге вторую жизнь» 

1-4 Сентябрь - май Вожатая, классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«БУККРОССИНГ» 

1-4 Февраль Вожатая, классные 

руководители 

Образовательный блок в рамках 

общегородской акции «Об этом 

должен помнить каждый…», 

посвященный дню памяти 

жертв ДТП 

1-4 Ноябрь Вожатая, классные 

руководители 

Школьный этап городской бла-

готворительной акции «Ярмар-

ка добра» 

1-4 Декабрь, март Вожатая, классные 

руководители 

Городская акция «День рожде-

ния РДШ» 

1-4 Октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Экологическая акция «Спаси 

ежика» 

1-4 Сентябрь - май Вожатая, классные 

руководители 

Городская акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 Декабрь - февраль Вожатая, классные 

руководители 

Акция "Маленькие герои боль-

шой войны" 

1-4 Февраль Вожатая, классные 

руководители 

Всероссийская благотворитель-

ная акция «Белый цветок» 

1-4 Сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия  

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставка в библиотеке «Меж-

дународный День распростра-

нения грамотности» 

1-4 Сентябрь  Школьный библиоте-

карь, актив старше-

классников 

Школьная фотовыставка, по-

свящённая празднованию Дня 

города Курска 

1-4 Сентябрь Классные руководите-

ли 

Выставка декоративно-

прикладного творчества «Вол-

шебство умелых рук», «На пути 

к 1000» 

1-4 Сентябрь Классные руководите-

ли 

Общешкольный фотоконкурс 

«Курские школьники –сердце 

города», посвященная Дню го-

рода Курска 

1-4 Сентябрь Вожатая, актив стар-

шеклассников 

Выставка портретов «Любимый 

учитель» 

1-4  Октябрь Вожатая, классные 

руководители 

Выставка в библиотеке «Меж-

дународный день детской кни-

ги» 

1-4 Апрель  Библиотекарь  

Конкурс рисунков посвящен-

ный Дням защиты от экологи-

ческой опасности 

1-4 Апрель  Классные руководите-

ли 

Выставка рисунков «Любимая 

мама» 

1-4 Ноябрь Вожатая, классные 

руководители 

Конкурс украшения рекреаций 

школы «Новогоднее волшеб-

ство» 

1-4 Декабрь Вожатая, классные 

руководители 

Конкурс рисунков и стенгазет 

«Война глазами детей» 

1-4 Февраль, май Вожатая, классные 

руководители 

Книжная выставка- ярмарка 

«Подари книгу» 

1-4 Февраль Школьный библиоте-

карь, классные руко-

водители 

Конкурс плакатов по ППБ 1-4 Март  Учителя ИЗО 

Фотовыставка посвященная 

Дню семьи 

1-4  Май  Вожатая, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  

 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация мероприятий в 

рамках «Школы ответственного 

родительства» 

1-4 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 

Семейный фестиваль здоровья 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

3-4 Март Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Цикл профилактических бесед с 

инспектором ГИБДД 

1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители 
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Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России –

2022» 

1-4 Февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Акция «Труд во благо» 1-4 Сентябрь, октябрь, 

апрель,  мая 

Классные руководите-

ли 

«День Матери» 1-4 Ноябрь Вожатая, классные 

руководители 

Конкурс украшения рекреаций 

школы «Новогоднее волшеб-

ство» 

1-4 Декабрь Классные руководите-

ли 

Круглый стол «Организация 

питания в школе» с представи-

телями родительского комитета 

школы 

1-4 Сентябрь, январь Заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог, актив роди-

тельского комитета 

Беседа под руководством ин-

спекторов ИАС ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по Кур-

ской области на тему: «Правила 

безопасности на дорогах и в 

транспорте» 

1-4 Сентябрь - май Классные руководите-

ли  

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Вожатая, актив стар-

шеклассников, класс-

ные руководители 

Экологическая акция «Спаси 

ежика» 

1-4 В течение года Вожатая, актив стар-

шеклассников 

Всероссийская спортивная ак-

ция «ЗА/бег»  

1-4 Май Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Всероссийская акция «День без 

автомобиля» 

1-4 Сентябрь Вожатая, классные 

руководители 

Городская акция «Санитарная 

пятница» 

1-4  Классные руководите-

ли 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» укомплектована кадрами, имеющими не-

обходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. 
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 ФИО (полностью) 
Категория/ 

соответствие 
УМК Класс 

1 Белова Руфина Викторовна соответствие Школа России 

 

Школа России 

1В 

25 

4А 

26 

2 Галеева Валентина Васильевна высшая Школа России     1А 

25 

4Г 

25 

3 Глазунова Валентина Михайловна высшая Школа России 1Б 

25 

4 Золотарёва Светлана Олеговна первая Школа России 

 

Школа России 

3А 

24 

3Г 

22 

5 Мищенко Татьяна Григорьевна соответствие Школа России 1Г 

5 

6 Морозова Дарья Александровна соответствие  От-

пуск 

по бе-

ремен-

ности 

и ро-

дам 

7 Османова Нурана Мурветовна соответствие  От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

8 Посохина Елена Николаевна 

 

соответствие Школа России 4Б 

20 

9 Почекаева Ирина 

Александровна 

первая Школа России 3В 

24 

10 Руднева Екатерина 

Геннадьевна 

соответствие Школа России 3Б 

23 

11 Сеина Людмила Михайловна первая Школа России 2Б 

26 

12 Селезнева Людмила Юрьевна соответствие Школа России 4В 

16 

13 Тутова Наталья Павловна первая Школа России 2А 

26 

14 Чернова 

Ольга Владимировна 

соответствие Школа России 2Г 

26 

15 Шумакова Дарья Сергеевна первая Школа России 2В 

26 

16 Чепикова Эльвира Николаевна соответствие учитель физи-

ческой куль-

туры 

 

17 Конова Анна Валерьевна соответствие учитель физи-

ческой куль-

 



 531 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реали-

ями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подго-

товки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации си-

стемы образования. 

Формами повышения квалификации в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: 

стажировки, участие в конференциях, вебинарах, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и пуб-

ликация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работни-

ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии 

со спецификой ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» . Они отража-

ют динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образователь-

туры 

18 Ларина Людмила Александровна высшая учитель музы-

ки 

 

 

 

 

19 Сляднева Инна Александровна высшая учитель изоб-

разительного 

искусства 

 

20 Котова Лариса Сергеевна первая учитель ино-

странного 

языка 

 

21 Новичкова Яна Александровна соответствие учитель ино-

странного 

языка 

 

22 Маслова Екатерина Павловна соответствие учитель ино-

странного 

языка 

 

23 Затикян Лусине Маисовна соответствие учитель ино-

странного 

языка 

От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

25 Грицаева Нина Алексеевна соответствие учитель ОПК,  

воспитатель 

ГПД 
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ных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном само-

управлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических ра-

ботников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результа-

тов своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников: 

 в системе учреждений дополнительного профессионального образования; 

 в системе методической работы на муниципальном и региональном уровне; 

 в системе методической работы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации педаго-

гических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить высокую ин-

тенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, наличие высококва-

лифицированных преподавателей. 

Педагоги направляются на курсы в соответствии с планом повышения квалификации – 1 раз 

в 3 года. 

 Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен педа-

гогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему самообразова-

ния. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – си-

стематическое самостоятельное изучение определенной темы по индивидуальному плану. 

Каждый педагог в течение года работал над своей методической темой. Элементом плана 

работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы 

и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет 

и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель представляет результаты своей 

работы на педагогических советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объ-

единений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Ежегодный план методической работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, педагогов дополнительного образования 

по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС НОО. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажировочных площа-

док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реа-

лизации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных фор-

мах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

 

3.1.3 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше-

нию к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отно

шений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждо-

го учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отне-

сти:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.1.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про

граммы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего об-
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разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном за-

дании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального обще-

го образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственно-

го (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начально-

го общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-

грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-

том иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-

дартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, рас-

ходов на приобретение 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 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь-

ной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирова-
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ния в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулиро-

вание на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норма-

тива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (за-

работная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-

трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюд-

жетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразова-

тельной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уров-

ня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Пре-

зидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ни-

же уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-

ции. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных органи-

заций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами. В локальных нормативных актах о стимулирующих вы-

платах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персо-

нала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации образовательной программы начального общего об-

разования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социаль-

ными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной де-

ятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образова-

ния, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответству-

ющий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муници-

пальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 
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Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами ка-

чества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непо-

средственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогатель-

ный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количе-

ство единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством.. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования: 

реализация образовательных программ начального общего образования может опре-

деляться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-

да персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению начального общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с ока-

занием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги); 
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 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным органи-

зацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на при-

обретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего пер-

сонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включают-

ся в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государ-

ственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие за-

трат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (си-

стемы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожа-

ротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавли-

ваются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в преды-

дущем отчетном периоде (году). 

 

3.1.3. Материально-технические условия реализации основной образова

тельной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №1» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №1»  разрабатывает и за-

крепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постанов-

лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реа-

лизации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №1», реали-

зующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и обо-

рудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой), оснащен-

ными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащенными необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №1» обеспечивает комплектом 

средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной дея-

тельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства нагляд-

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудо-

вание, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

1. Компо-

ненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

Специализированная мебель и система хранения 

Доска классная 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая или конторка 

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной шко-

лы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерак-

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  
Электронные образовательные комплексы для  

кабинета начальной школы 

Предметы "Русский язык". "Родной язык" 

Имеется  
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и  

литературному чтению - для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному  

чтению для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и  

литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному  

чтению для начальной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей  

младшего школьного возраста 

Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для 

 начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

 школы 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и  

истории родного края для начальной школы 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному  

чтению для начальной школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы-

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игры 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном  

языке" 

Игровой набор по развитию речи 
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

 младшего школьного возраста 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной  

школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игры 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 

Куклы-персонажи 

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модели 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Справочники по математике для начальной школы 

Игры 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по математике 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики " 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Репродукции 

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 

Предметная область "Естествознание и Обществознание"  

("Окружающий мир") 

Предмет "Окружающий мир " 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру  

для начальной школы 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

Натуральные объекты 
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

Коллекции и гербарии 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное  

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

Модели-аппликации для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для  

начальной школы 

Карты учебные для начальной школы 

Игры 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по зна-

комству с окружающим миром 

Предметная область "Технология " 

Предмет "Технология " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инстру-

менты для технологии) 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического  

оборудования по технологии для начальной школы 

Натуральные объекты 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной  

школы 

Справочники 
 

2. Компо-

ненты 

оснащения 

кабинета 

изобрази-

тельного 

искусства 

Предметная область "Искусство " 

Предмет "Изобразительное искусство " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное  

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических 

умений и навыков по изобразительному искусству для начальной шко-

лы 

Модели 

Модели по изобразительному искусству 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

Имеется 

2. Компо-

ненты 

оснащения 

кабинета 

музыки 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения таблиц и плакатов 

Имеется 
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкаль-

ные инструменты) 

Музыкальный центр 

Набор шумовых инструментов 

Пианино акустическое 

Детский барабан 

Ксилофон 

Треугольник 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерак-

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для началь-

ной школы 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

4. Компо-

ненты 

оснащения 

физкуль-

турного за-

ла 

Щит баскетбольный 

Сетка баскетбольная  

Кольцо баскетбольное 

Мячи баскетбольный 

Ферма баскетбольная 

 Мяч волейбольный  

Протектор для волейбольных стоек 

Сетка волейбольная  

Стойка волейбольная универсальная 

Брусок для отталкивания 

Граната спортивная для метания 

Диск легкоатлетический 

Дорожка для разбега 

Зона приземления для прыжков 

Линейка для прыжков в длину 

Метательный снаряд 

Мяч малый для метания 

Планка для прыжков в высоту 

Стартовая колодка легкоатлетическая 

Стойка для прыжков в высоту 

Мяч для настольного тенниса 

Имеется 
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Компонен

ты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо

димо/ 

имеется 

в нали

чии 

Ракетка для настольного тенниса 

Сетка 

Стол теннисный любительский 

Стол теннисный профессиональный 

Козел гимнастический 

Набор для игры в шахматы 

Набор для игры в шашки 

Обруч гимнастический 

Канат 

Скамейка  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятель-

ной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ори-

ентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культу-

ры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и зву-

ка, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-

та в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 
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- выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 

 

3.1.4. Информационнометодические условия реализации основной образо

вательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспе-

чиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, де-

лопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельно

сти обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра-

фических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-

нием рукой произвольных линий; 
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организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона-

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использо-

вания звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова-

ния; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Ин-

тернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 
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выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, со

ответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в нали

чии 

Сроки созда

ния условий 

в соответ

ствии с тре

бованиями 

ФГОС НОО 

I 
Технические средства Имеются в необходимом коли-

честве 

 

II 
Программные инструменты Имеются в необходимом коли-

честве 

 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются в необходимом коли-

честве 

 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

Имеются в необходимом коли-

честве 

 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

Имеются в необходимом коли-

честве 

 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

Имеются в необходимом коли-

честве 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче-

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позициони-

рования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для об-

работки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображе-

ний; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеа-

логических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного уда-

ленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 
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Отображение образовательной деятельности в информационной среде: разме-

щаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географиче-

ская карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие рабо-

ты учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широ-

кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, пла-

нируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека  уком-

плектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы является  создание и поддержание комфортной развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируе-

мых результатов ее освоения; 
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- учитывают особенности образовательной организации, организационную структуру, запро-

сы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования обра-

зовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы бази-

руется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналити-

ко-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

 

Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

I. Нормативное 

обеспечение реали-

зации ФГОС НОО 

Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО и тариф-

но-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

 Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно  
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры  образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебной дея-

тельности 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образо-

вательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

Ежегодно  

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов 

Ежегодно  

Корректировка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установле-

ние заработной платы работников образователь-

ной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работника-

ми 

Ежегодно (при 

внесении из-

менений) 

III. Организационное 

обеспечение реали-

зации  ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  ор-

ганизации реализации ФГОС НОО 

Постоянно  

Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и ор-

ганизаций дополнительного образования, обес-

печивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

Ежегодно  

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно  
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной обра-

зовательной программы начального общего об-

разования 

При внесении 

изменений 

IV. Кадровое обес-

печение реализации 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС НОО 

Ежегодно  

Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно  

Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы реализации  ФГОС НОО 

Ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение реали-

зации  ФГОС НОО 

Размещение на сайте  образовательной органи-

зации  информационных материалов о реализа-

ции ФГОС НОО 

Постоянно  

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО  

Постоянно  

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

При внесении 

изменений  

Обеспечение публичной отчетности образова-

тельной организации о ходе и результатах реали-

зации ФГОС НОО 

Ежегодно  

VI. Материаль-

но-техническое обес-

печение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организа-

ции требованиям ФГОС НОО 

Постоянно  

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной орга-

низации 

Постоянно  

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно  
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Направление меро

приятий 
Мероприятия 

Сроки реали

зации 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Постоянно  

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональ-

ных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 


