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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего об-

разования МБОУ СОШ№3 предназначен для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию про-

граммы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего обра-

зования. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №3 по-

строена в соответствии с логикой представления образователь-

ной организацией программы начального общего образования и 

раскрывает возможный вариант наполнения следующих разде-

лов: целевой, содержательный, организационный.  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №3 

является основным документом, регламентирующим образова-

тельную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного со-

отношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего обра-

зования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса в МБОУ СОШ №3  с учѐ-

том целей, содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого млад-

шего школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в программе началь-

ного общего образования деятельности педагогического кол-

лектива по созданию индивидуальных программ и учебных 
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планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке педагогов.  

4. Возможность для коллектива МБОУ СОШ №3 проявить 

своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 

активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает реше-

ние 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 вы-

пускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образо-

вания всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проект-

но-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий деятельностного 

типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффек-

тивной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преоб-

разования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города. 

Создавая программу начального общего образования, обра-

зовательная организация учитывает следующие принципы еѐ 

формирования. 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функци-

онирования образовательной организации программа характе-

ризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школь-

ника: программа обеспечивает конструирование учебного про-

цесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:программа предусмат-

ривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 
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программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо-

собностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обуче-

нием и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз-

работку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучаю-

щихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образова-

тельной деятельности по программе начального общего образо-

вания не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучаю-

щихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объѐм учебной нагрузки, учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В начальной школе используются системы учебников 

«Школа России», разработанные в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и 

конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение каждого учебного предмета в отдельности. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК 

«Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований 
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ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК 

«Школа России». 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования МБОУ СОШ №3  

является стратегическим документом школы, выполнение ко-

торого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответ-

ствии с законодательными актами МБО СОШ №3 самостоя-

тельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с со-

блюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №3 (содержание и планируемые результаты обу-

чения, условия организации образовательной среды) подчиня-

ется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапред-

метных  

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание еѐ социальной значимости, ответственность, уста-

новка на принятие учебной задачи и др.). 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-

мированности познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных действий, которые обеспечивают 
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успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими средствами, кото-

рые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (да-

лее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МОУ СОШ №3. 

Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в  МБОУ СОШ№3 являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежу-

точной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга образовательной орга-

низации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических ра-

ботников как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной ор-

ганизации как основа аккредитационных процедур.. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№3. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценки; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных до-

стижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимую оценку качества подготовки обучаю-

щихся ; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образователь-

ных достижений обучающихся проявляется в оценке способно-

сти обучающихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи-

зации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

сярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты-

ваемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вания контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возмож-

ность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаи-

мооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 3 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

 Актуальность разработки системы оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

определяется избранным в Российской Федерации подходом к 

нормированию образовательного процесса с помощью 

государственного образовательного стандарта, направленного 

на регуляцию результатов образования при вариативном 

построении образовательного процесса, а также 

необходимостью широкого понимания результатов 

современного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных 

результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур 

итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария и представлению их; 
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 использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ 

при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

 В соответствии с концепцией Федерального 

образовательного стандарта результаты образования 

включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт 

творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы 

деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных 

отношений, интересов, мотивации учащихся и др.). 

Формы контроля и учета достижений планируе-

мых результатов 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельнос

ть 

внеурочная 

деятельность 
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 Приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п. 

 Привычная форма письменной контрольной 

работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по  саморефлексии 

конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учеников. 

 Предлагается принципиально переосмыслить, а по 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная 
работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая ра-

бота; 

- изложение; 

- доклад; 

творческая работа; 

 

- диагности-

ческая 

контрольная 
работа; 

- контроль-

ный диктант 

- анализ 

динамики 

текущей 
успеваем

ости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

  

портфолио; 

анализ психолого-педагогических 
исследований 
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сути изменить традиционную оценочно-отметочную шкалу 

шкалу (так называемую «пятибалльную»). В настоящее 

время она построена по принципу «вычитания»: решение 

учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом 

«идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с 

образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем 

пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, 

его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и 

«уровнего подхода» – решение учеником даже простой 

учебной задачи, части задачи оценивать как безусловных 

успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

 При проведении метапредметных 

диагностических работ, составленных из 

компетентностных заданий, требуется от ученика 

применение не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. Предложенная «Школой  

России» диагностика метапредметных результатов является 

педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель 

(в отличие от психолого-педагогической диагностики, 

которую осуществляет школьный психолог). 

 Диагностика  результатов личностного 

развития проводиться в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности 
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требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, 

должны показывать результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Особенности  оценки метапредметных результатов 

освоения ООП НОО. 

 Информация о достижении обучающимися 

метапредметных результатов - личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД является 

составляющей системы внутреннего мониторинга 

(внутренней оценки) образовательных достижений 

обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях 

аккредитации ОО) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями). В текущей 

образовательной деятельности оценка этих достижений 

проводится в форме (формах), не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности, статусу 

обучающегося и может использоваться исключительно в 

случаях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Оценка может проводиться педагогом- психологом, при его 

отсутствии в штате ОО – классным руководителем. 

Результаты оценки не персонифицируются. Личностные 

УУД не подлежат итоговой оценке; регулятивные, 

коммуникативные и познавательные УУД подлежат итоговой 

оценке. 

 Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные 
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блока: 

 самоопределение — 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей 

этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. 

е. 

 «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту 

позиций,мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при 
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еѐ разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результа-

тов на уровне начального общего образования строится во-

круг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающе-

гося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, ориентации на содержательные мо-

менты образовательного процесса — уроки, познание но-

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и однокласс-

никами, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знание знаменатель-

ных 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 дру-

гих людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно су-

дить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве-

рить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельно-

сти, включая социальные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы, любознательность и интерес к новому содер-

жанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений, способности к решению мо-

ральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Текущая(выборочная) оценка личностных результа-

тов осуществляется: 

1. В ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

2. В рамках системы внутренней оценки (ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов). 

Оценка личностного прогресса проводится по кон-

текстной информации – интерпретации результатов педа-

гогических измерений на основе Портфеля достижений 

(Портфолио). Педагоги отслеживают, как меняются, разви-

ваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самосто-

ятельности, и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях 
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людей является также накопительной. Она осуществляется 

через систему проверочных, тестовых заданий по предме-

там русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, в которые 

включаются задания на знание моральных норм и сформи-

рованности морально-этических суждений.  

Психологическая диагностика проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей) по 

вопросам: 

 сформированности внутренней позиции 

обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты 

образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эф-

фективность образовательной деятельности школы и эф-

фективность реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Система работы школы по оцениванию личностных ре-

зультатов представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1. Тестирование психолог и /или 

классный руко-

водитель 

Входное – 1 

класс Про-

межуточные 

- 2-3класс 

Итоговое - 4 

класс 

Аналити-

ческая 

справка 
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2. Наблюдения педагоги, рабо-

тающие с ре-

бѐнком 

В течение 

обучения 

Рабочая 

тетрадь 

педагога 

3. Анализ содер-

жания порот-

фолио 

классный руко-

водитель 

По оконча-

нии каждого 

учебного 

года 

Аналити-

ческая 

справка 

классного 

руково-

дителя 

4. Анкетирование психолог и /или 

классный руко-

водитель 

Входное – 1 

класс Про-

межуточные 

– 2-3класс 

Итоговое - 4 

кл 

Портфо-

лио 

5. Мониторинг 

активности 

участия обу-

чающихся в 

образователь-

ных событиях 

разного уровня 

и социально- 

значимых ак-

циях. 

Степень ак-

тивности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3. Низкая 

4. Нулевая 

классный руко-

водитель 

По оконча-

нии каждого 

учебного 

года 

Аналити-

ческая 

справка 

классного 

руково-

дителя 

Помимо типовых задач для оценки метапредметных 

результатов освоения ООП НОО учителями могут исполь-

зоваться итоговые комплексные работы (контрольно- изме-

рительные материалы) на межпредметной основе. 
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Формы представления результатов – неперсонифи-

цированные карты мониторинга уровня сформированности 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, анали-

тические справки учителей по итогам комплексных работ на 

межпредметной основе, портфель достижений обучающе-

гося. 

Объектом оценки метапредметных результатов слу-

жит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, описанных в разде-

лах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечи-

вается за счѐт основных компонентов образовательной дея-

тельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных резуль-

татов служит сформированность у обучающегося регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсаль-

ных действий, т. е. таких умственных действий обучаю-

щихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планиро-

вать собственную деятельность в соответствии с постав-
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ленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор 

и выделение существенной информации из различных ин-

формационных источников; 

умение использовать знаково-символические сред-

ства для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 

при решении учебных проблем, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных ре-

зультатов на уровне начального общего образования стро-

ится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности спосо-

бов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знанийи умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов 

может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных 
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на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов 

может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполне-

ния учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В за-

висимости от успешности выполнения проверочных зада-

ний по математике, русскому языку, родному (русскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, поз-

воляют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов 

может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредмет-

ных результатов открывает использование проверочных за-

даний, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки яв-

ляется то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся универсального учебного дей-

ствия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место опе-

рации, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов 

может проводиться в ходе различных процедур. Например, в 

итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуника-

тивных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб-

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформирован-

ности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ори-

ентация на партнѐра, умение слушать и слышать собесед-

ника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных 

учебных действий, овладение которыми имеет определя-

ющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые систе-

мой начального образования уровень включѐнности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме не персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. 



26 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образователь-

ных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основопо-

лагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему пред-

метных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая состав-

ляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обу-

чения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний, а также служащие про-

педевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основопо-

лагающие элементы научного знания (как общенаучные, 

так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-

ры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их 

значимости для решения основных задач образования на 

данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
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материала для последующего обучения, а также с учѐтом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-

ством детей. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную цен-

ность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учеб-

но-практическихзадач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или пред-

метные действия) — вторая важная составляющая пред-

метных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и класси-

фикация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через спе-
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цифику предмета, например выполняются с разными объ-

ектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предло-

жениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 

и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности под-

ходов и алгоритмов выполнения действий сам состав фор-

мируемых и отрабатываемых действий носит специфиче-

скую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечи-

вает возможность формирования всех универсальных учеб-

ных действий при условии, что образовательная деятель-

ность ориентирована на достижение планируемых резуль-

татов. 

К предметным действиям следует отнести также дей-

ствия, которые присущи главным образом только конкрет-

ному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной де-

ятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы 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) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнооб-

разные по содержанию и сложности классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, ре-

левантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ве-

дѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешно-

сти освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего об-

разования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на материале опор-

ной системы знаний с использованием средств, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода не пер-

сонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому 
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языку, родному языку и математике и овладение следую-

щими 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, зафиксированной в портфеле дости-

жений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполне-

ние всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характери-

зуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку,  математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетво-
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рительно»), а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-

даний базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем 

уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причѐм не менее чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы началь-

ного общего образования и переводе его на следующий уро-

вень общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о до-

стижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается пе-

дагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий 

уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучаю-

щегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положи-

тельные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учѐтом как достижений, так и пси-

хологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией образовательной ор-

ганизации в начале 1 класса и выступает как основа (точка от-

счѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, гра-

мотой и счѐтом.  
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Стартовая диагностика может проводиться также педагоги-

ческими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагно-

стики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки ин-

дивидуального продвиженияв освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планиру-

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в те-

матическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогиче-

ского работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и до-

стижении тематических результатов в более сжатые (по срав-

нению с планируемыми педагогическим работником) сроки мо-

гут включаться в систему накопительной оценки и служить ос-

нованием, например, для освобождения обучающегося от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом планировании 

в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией са-

мостоятельно, тематические планируемые результаты устанав-

ливаются самой образовательной организацией. Тематическая 
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оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагоги-

ческого работника, осуществляемой на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педа-

гогического работника. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений обучающихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предмет-

ных планируемых результатов и универсальных учебных дей-

ствий на уровне не ниже базового, является основанием для пе-

ревода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об обра-
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зовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными норматив-

ными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки об-

разовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на основном содержании предмета с учѐтом 

формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достиже-

ний обучающегося на уровне начального общего об-

разования; 

 экспертных оценок классного руководителя и педаго-

гических работников, обучавших данного выпускника 

на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающе-

гося по достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору инди-

видуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индиви-

дуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел. 

Русский язык 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» (предметная область «Русский язык и литературное 
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чтение») на уровне начального общего образования состав-

лена на основе Требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной об-

разовательной программы начального общего образования 

(далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский 

язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

На уровне начального общего образования изучение 

русского языка имеет особое значение в развитии обучаю-

щегося. Приобретѐнные знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни.  

Русский язык как средство познания действительно-

сти обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого 

предмета во многом определяют результаты обучающихся 

по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, осо-

бенно таких еѐ компонентов, как языковая, коммуникатив-

ная, читательская, общекультурная и социальная грамот-

ность.  
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Первичное знакомство с системой русского языка, 

богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык 

в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, вы-

полняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззре-

ния личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории рус-

ского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыра-

жения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в раз-

личных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потен-

циалом присвоения традиционных социокультурных и ду-

ховно-нравственных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения, в том числе речевого, что способ-

ствует формированию внутренней позиции личности. Лич-

ностные достижения обучающегося непосредственно свя-

заны с осознанием языка как явления национальной куль-

туры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение чи-

стоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на терри-

тории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
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духовнонравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры челове-

ка; 

2) овладение основными видами речевой деятельно-

сти на основе первоначальных представлений о нормах со-

временного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представ-

лениями о системе русского языка: фонетика, графика, лек-

сика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; использование в речевой деятельности норм совре-

менного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм со-

временного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения русскому языку явля-

ется признание равной значимости работы по изучению си-

стемы языка и работы по совершенствованию речи обуча-

ющихся. Языковой материал призван сформировать перво-

начальные представления о структуре русского языка, спо-

собствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся 

направлено на решение практической задачи развития всех 
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видов речевой деятельности, отработку навыков использо-

вания усвоенных норм русского литературного языка, ре-

чевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельно-

сти решаются совместно с учебным предметом «Литера-

турное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского 

языка», – 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе 

– 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе соб-

ственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его 

значения. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми мо-

делями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение глас-

ных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определе-

file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/document%20(1).docx%23_ftn1
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ние места ударения. Слог как минимальная произноситель-

ная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика[2] 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Сло-

говой принцип русской графики. Буквы гласных как пока-

затель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости пред-

шествующего согласного звука в конце слова. Последова-

тельность букв в русском алфавите. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их про-

изношением. Приѐмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

Правила правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в со-

четаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных (имена людей, клички животных); перенос по 

слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. 

Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различе-

ние. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие 

и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Де-

ление слов на слоги (простые случаи, без стечения соглас-

ных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости соглас-

ных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их по-

следовательность. Использование алфавита для упорядоче-

ния списка слов. 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Со-

ставление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках живот-

ных; 

перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в по-

ложении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, во-

просительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. 

Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где проис-

ходит общение. Ситуации устного общения (чтение диало-

гов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблю-

дений. 

 

2 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 
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Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные пред-

ставления о многообразии языкового пространства России и 

мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение 

звуков и букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных зву-

ков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозна-

чение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ѐ, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости - мягкости соглас-

ные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости соглас-

ные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - со-

гласный; гласный ударный - безударный; согласный твѐр-

дый - мягкий, парный - непарный; согласный 

кий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в сло-

вах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении со-

гласных). 

Использование знания алфавита при работе со слова-

рями. 

Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуаци-

онные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-
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батываемом в учебнике). Использование отработанного пе-

речня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значе-

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных (родствен-

ных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значе-

ние, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и другие), употребление в 

речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, 

вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употреб-

ление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространѐнные предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и 

другое. 
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Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложе-

нии (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за вы-

делением в устной речи одного из слов предложения (логи-

ческое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные пред-

ложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 

знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учѐта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторе-

ние правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки. Поня-

тие орфограммы. Различные способы решения орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и са-

моконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
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прописная буква в именах собственных: имена, фа-

милии, отчества людей, клички животных, географические 

названия; 

раздельное написание предлогов с именами суще-

ствительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разго-

вор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и другое). Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Умение договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности при проведении парной 

и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции кар-

тины. Составление устного рассказа с опорой на личные 

наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предло-

жений в тексте; последовательность предложений в тексте; 

выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Ос-

новная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к пред-

ложенным текстам. Последовательность частей текста (аб-

зацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста 

объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 
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3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный 

ударный (безударный); согласный твѐрдый (мягкий), пар-

ный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (не-

парный); функции разделительных мягкого и твѐрдого зна-

ков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в сло-

вах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родствен-

ных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; вы-
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деление в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс - значимые части слова. Нуле-

вое окончание (ознакомление). Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Имена существительные единствен-

ного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн суще-

ствительных. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 

2, 3го склонения. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, упо-

требление в речи. Зависимость формы имени прилагатель-

ного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имѐн прилага-

тельных. 

Местоимение (общее представление). Личные место-

имения, их употребление в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в ре-

чи. Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, будущее, 

прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по време-

нам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предло-
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жении. Главные члены предложения - подлежащее и сказу-

емое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространѐнные и нераспростра-

нѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места воз-

можного возникновения орфографической ошибки, раз-

личные способы решения орфографической задачи в зави-

симости от места орфограммы в слове; контроль и само-

контроль при проверке собственных и предложенных тек-

стов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для опре-

деления (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн суще-

ствительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными место-

имениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное при-

глашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и дру-

гое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать 
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собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой 

во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чте-

ния, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне 

слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 

разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отра-

батываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского 

языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологиз-

мов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изу-

ченных частей речи (ознакомление). 

Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существи-

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имѐн существительных на -ов, 

-ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (по-

вторение изученного). Несклоняемые имена существи-

тельные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени при-

лагательного от формы имени существительного (повторе-

ние). Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личные местоимения 1го и 3го лица единственного и мно-

жественного числа; склонение личных местоимений. 
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Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряже-

ние глаголов. Способы определения I и II спряжения глаго-

лов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторе-

ние). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложе-

ниях. 

Частица не, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложе-

ние, осознание их сходства и различий; виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побудительные); виды предложений по эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при по-

мощи смысловых вопросов); распространѐнные и нерас-

пространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, 

но; бессоюзные сложные предложения (без называния тер-

минов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 

классах. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки; раз-

личные способы решения орфографической задачи в зави-

симости от места орфограммы в слове; контроль при про-

верке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для опре-

деления (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существи-

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имѐн существительных на -ов, 

-ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагатель-

ных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоя-

щем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью 

после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в преды-

дущих классах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пере-

сказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
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и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознако-

мительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содер-

жание периода «Обучение грамоте» из Федеральной рабо-

чей программы «Русский язык», которое прописывается в 

предмете «Русский язык», остальное содержание прописы-

вается в рабочей программе предмета «Литературное чте-

ние». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом 

«Чтение», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения 

грамоте» изучается параллельно с разделом «Письмо», по-

этому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучает-

ся во всех разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные 

часы не предусмотрены 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального об-

щего образования направлено на достижение обучающи-

мися личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том 

числе через изучение русского языка, отражающего исто-

рию и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как госу-

file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/document%20(1).docx%23_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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дарственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках рус-

ского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, форми-

руемое в том числе на основе примеров из текстов, с кото-

рыми идѐт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене обще-

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отра-

жѐнных в текстах, с которыми идѐт работа на уроках рус-

ского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духов-

но-нравственных ценностей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на при-

чинение физического и морального вреда другим людям (в 

том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовы-

ражения; 

физического воспитания, формирования культуры здо-

ровья и эмоционального благополучия: 
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 соблюдение правил безопасного поиска в информационной 

среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здо-

ровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов ре-

чевого самовыражения и соблюдении норм речевого этике-

та и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идѐт 

работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в 

том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том 

числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для срав-

нения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации 

языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, тек-

стов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противо-

речия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

базовые исследовательские действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложен-

ных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвисти-

ческое миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведѐнного наблюдения за языко-
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вым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния); формулировать с помощью учителя вопросы в про-

цессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный сло-

варь для получения запрашиваемой информации, для уточ-

нения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни-

ков, родителей, законных представителей) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ин-

формации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таб-

лицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде; 
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 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-

дать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоорганизации как части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения самоконтроля как части регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятель-

ности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 
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 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложен-

ным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие 

умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин-

дивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из пред-

ложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе разли-

чать в словах согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и 

глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 
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 определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, 

ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать 

знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений 

прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); 

перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3-5 слов, тексты объѐмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произноше-

нием; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточне-

ния; 

 составлять предложение из набора форм слов; 
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 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным 

картинкам и на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научит-

ся: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам: согласный парный (непарный) по 

твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на 

слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

слова, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; выявлять случаи употребления синонимов и ан-

тонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 
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 применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (пере-

чень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках жи-

вотных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 слов с 

учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказы-

вание (2-4 предложения на определѐнную тему, по наблю-

дениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей 

текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста 

объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач. 
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3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научит-

ся: 

 объяснять значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого 

знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 

ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроиз-

носимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; различать однокоренные слова и слова с омонимич-

ными корнями (без называния термина); различать одноко-

ренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамма-

тические признаки имѐн существительных: род, число, па-

деж; склонять в единственном числе имена существитель-

ные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять граммати-

ческие признаки имѐн прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и 

родом имѐн существительных; 
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 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грам-

матические признаки глаголов: форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 распознавать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; применять изученные правила право-

писания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-

произносимые согласные в корне слова; разделительный 

твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом 

не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с 

учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную 

информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предло-

жения); 
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 строить устное диалогическое и монологическое высказы-

вание (3-5 предложений на определѐнную тему, по резуль-

татам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), содержащие при-

глашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с ис-

пользованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое содержа-

ние; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и коррек-

тировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно 

или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия в процессе решения 

учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 

 

 осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать язык как одну из глав-

ных духовнонравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального обще-

ния; 
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 осознавать правильную устную и письменную речь как 

показатель общей культуры человека; 

 проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточне-

ния, определять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяе-

мыми морфемами; составлять схему состава слова; соотно-

сить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части 

речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных грам-

матических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существитель-

ных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: 

род (в единственном числе), число, падеж; проводить раз-

бор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения 

в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3го 

лица в единственном числе); использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различать распространѐнные и нераспространѐнные пред-

ложения; 
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 распознавать предложения с однородными членами; со-

ставлять предложения с однородными членами; использо-

вать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочи-

нѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предло-

жения без называния терминов); составлять простые рас-

пространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюз-

ные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в ор-

фографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье 

во множественном числе, а также кроме собственных имѐн 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипя-

щих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

-ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, со-

единѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с 

учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где 

происходит общение); выбирать адекватные языковые 

средства в ситуации общения; 
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 строить устное диалогическое и монологическое высказы-

вание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 

предложений) для конкретной ситуации письменного об-

щения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и пись-

менно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по 

заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск инфор-

мации; формулировать устно и письменно простые выводы 

на основе прочитанной (услышанной) информации; интер-

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информа-

цию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии 

с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресур-

сов, включѐнных в федеральный перечень. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
 6   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

1.2 Письмо  72   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

1.3 Фонетика  25   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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1.4 
Развитие 

речи 
 3   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

Итого по разделу  106   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Фонетика  6   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

2.2 

Общие 

сведения о 

языке 

 1   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

2.3 Графика  4   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

2.4 
Лексика и 

морфология 
 14   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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2.5 Синтаксис  7   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

2.6 
Орфография 

и пунктуация 
 17   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

2.7 
Развитие 

речи 
 10   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/1/ 

Итого по разделу  59   

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 165   2   0   

2 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Наименован

ие разделов 

и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всег

о  

Контрольн

ые работы  

Практическ

ие работы  

https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
https://resh.edu.ru/class/1/
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 программы  

 

   ресурсы  

 

1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

2 
Фонетика и 

графика 
 7   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

3 Лексика   13   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

4 Состав слова  17   2   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

5 Морфология  26   2   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

6 Синтаксис  10   2   0  Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
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https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

7 
Орфография 

и пунктуация 
 60   8   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

8 
Развитие 

речи 
 36   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/clas

s/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 170   17   0   

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 Общие  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://resh.edu.ru/class/2/
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сведения о 

языке 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

2 
Фонетика и 

графика 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

3 Лексика   7   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

4 Состав слова  12  1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

5 Морфология  46   2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

6 Синтаксис  16   2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

7 Орфография  54   3   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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и пунктуация https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

8 
Развитие 

речи 
 30   2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

0de8 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 170   11   0   

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

2 Фонетика и  2   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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графика https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

3 Лексика   5   0  0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

4 Состав слова  5   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

5 Морфология  51  2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

6 Синтаксис  19   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

7 
Орфография 

и пунктуация 
 54   2   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

8 Развитие  33   1   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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речи https://m.edsoo.ru/7f41

1da6 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 170   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6


79 

 

Литературное чтение 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная об-

ласть «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей про-

грамме по учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную запис-

ку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературно-

му чтению. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературно-

го чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно форми-

ровать средствами литературного чтения с учѐтом возрастных особенностей обучающих-

ся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные дости-

жения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 
 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального об-

щего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуаль-

ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной лите-

ратуры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов ра-

боты с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐ-

том этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию твор-

ческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного чи-

тателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства само-

образования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повсе-

дневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное про-

изведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения ли-
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тературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образо-

вания, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следую-

щих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий  

 в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельно-

стью, обеспечивающей понимание и использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения пред-

метного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Со-

держание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления ли-

тературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чте-

ния, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидакти-

ческие принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям вос-

приятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представ-

ленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций 

народов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению яв-

ляется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также воз-

можность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспри-

нимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литера-

тура», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов со-

ставляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах по 

136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучаю-

щимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» до-

стигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освое-

ния программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школь-

никами социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обу-

чающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отноше-

ний на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понима-

ние естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува-

жения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

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

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национально-

сти, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-

ным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творче-

ству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах худо-

жественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
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 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-

ных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, спо-

соба выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любозна-

тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обу-

чающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произве-

дение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанав-

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

боты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в раз-

личных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
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1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до-

ступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и лите-

ратурные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произве-

дения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступ-

ки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекоменда-

тельного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произве-

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, со-

ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-

связь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения 

по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанро-

вую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-

татный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 

их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-

ных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), кор-

ректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образо-

вательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 
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 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценно-

стей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познава-

тельным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и вол-

шебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь со-

бытий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами геро-

ев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступ-

кам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв-

лений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-

лировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 
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 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз-

ные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление после-

довательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное сло-

говое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале не-

больших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че-

тырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли-

чия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюже-

та в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, тра-

диции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки 

В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представ-

ление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Пони-

мание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает нико-

му», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. К. Тол-

стого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произве-

дений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа род-

ного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/document.docx%23_ftn1
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Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонацион-

ный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести произ-

ведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных 

малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудро-

сти, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и живот-

ных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: ху-

дожественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благини-

ной, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чув-

ство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к ма-

тери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх про-

изведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в про-

изведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Захо-

дер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевти-

ческом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольк-

лорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 
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 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предло-

женный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятель-

ности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравствен-

но-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, со-

отнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобра-

зительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Про-

кофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счѐт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 
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Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные вре-

мена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, ко-

торое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пей-

зажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музы-

кальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», 

С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырѐх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравствен-

но-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характери-

стика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две послови-

цы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На гор-

ке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания про-

изведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не ме-

нее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Ча-

рушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отраже-

ние образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художе-

ственном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, про-

заические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толсто-

го). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художника-

ми-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. 

Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 
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О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нрав-

ственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, ува-

жение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Те-

ма художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Са-

лют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее 

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: ча-

сти текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произ-

ведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из 

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевти-

ческом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творче-

ства, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведе-

ния, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его по-

ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последователь-

ность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнако-

мого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произ-

ведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихо-

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за 

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репро-

дукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств вы-

разительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) 

и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знаком-

ство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравствен-

ная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравствен-

ные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по-

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васне-

цова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составле-

ние плана сказки. 
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Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Опи-

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ-

ный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как герои-

ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю-

страции к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические про-

изведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь пуш-

кинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные по-

мощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает уви-

деть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. 

Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выра-

зительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звуко-

пись, еѐ выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произ-

ведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, срав-

нения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

«Кот поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности тек-

ста-описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 
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Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соко-

лов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсу-

чий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественно-

го произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его коман-

да» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи-

ческого произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. 

Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-

ния), Н.Н. Носов «Весѐлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные пе-

реводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чита-

тельской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (облож-

ка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга 

как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 
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 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опре-

делять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразитель-

ного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 

произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельно-

сти, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблю-

дать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драма-

тизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать 

роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по вы-

бору, не менее четырѐх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле 

в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 
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тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побо-

ище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художествен-

ной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Со-

биратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тема-

тике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи бога-

тырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в 

басне, еѐ герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хе-

мницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лер-

монтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотво-

рениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбо-

ру). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксако-

ва, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь – осо-

бенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Ко-

нѐк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лири-

ческие произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Ба-

ратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Баль-

монт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Автор-

ские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, мета-

форы. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (от-

рывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ (ху-

дожественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании расска-

за, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особен-

ности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры тек-

ста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-

ных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трѐх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, 

А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебѐдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх 

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. 

С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Ав-

торский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним 

героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение лите-

ратуры и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического про-

изведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-

ру): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носо-

ва, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вы-

разительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произ-

ведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведе-

ния по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных пи-

сателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбо-

ру). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные гла-

вы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный мате-

риал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): кни-

га-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавли-

вать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, ин-

терьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде-

ниям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
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 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно органи-

зовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение гра-

моте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется 

средствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в ра-

бочей программе предмета «Русский язык». 

file:///C:/Users/User/Desktop/Downloads/document.docx%23_ftnref1
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  5   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.2 Фонетика  5   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.3 Чтение  74   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  84   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 7   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.2 Произведения о детях и для детей  10   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.3 Произведения о родной природе  7   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
 5   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
 8   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.6 Произведения о маме  4   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.7 
Фольклорные и авторские произ-

ведения о чудесах и фантазии 
 5   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.8 Библиографическая культура (ра-  2   1   0  Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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бота с детской книгой) https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу  48   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 132   2   0   

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О нашей Родине  7   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

3 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 
 9   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4 О детях и дружбе  12   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5 Мир сказок  13   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 
 19   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

7 О братьях наших меньших  14   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и лето) 
 12   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

9 О наших близких, о семье  13   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10 Зарубежная литература  11   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

11 Библиографическая культура (ра-  4   1   0  Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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бота с детской книгой и справоч-

ной литературой) 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   9   0   

3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О Родине и еѐ истории  7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 17   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
 9   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  11   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  10   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
 11   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
 17   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  19   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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12 Зарубежная литература  10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной ли-

тературой) 

 4   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   8   0   

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
О Родине, героические страницы 

истории 
 13   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 14   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве по-

этов и писателей ХIХ века 
 7   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  8   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве по-

этов и писателей XX века 
 7   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных и родной  12   1   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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природе https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  14   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения   7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8   0  0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной ли-

тературой 

 8   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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Английский язык  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содер-

жания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаѐтся возможность вы-

бора учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамот-

ности, что придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обу-

чающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер 

и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы со-

держания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образо-

вания можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть спо-

собности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне началь-

ного общего образования включают: 
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 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента позна-

ния мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получе-

нии и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установле-

ние причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, поз-

воляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультур-

ного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования 

отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования 

отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 

еда. 
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Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной 

день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество). 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологи-

ческих высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персо-

нажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (напри-

мер, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с ис-

пользованием языковой догадки. 
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного ха-

рактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее «r» (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествователь-

ного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосо-

четаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокра-

щѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, 

isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в утвердительной 

форме). 
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Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is 

small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 

red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

(с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы. 
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологи-

ческих высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персо-

нажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного содержа-

ния прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-
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страции и с использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-

фавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правиль-

ного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апо-

строфа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с исполь-

зованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-

мощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффик-

сации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительны-

ми (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные ме-

стоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повество-

вательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюде-

нием норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздни-

ком, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежли-

вое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных монологи-

ческих высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального 

человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, во-

просы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная ре-

акция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллю-

страции, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю-

страции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин-

формации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной за-

дачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя-

зующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произне-

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 
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частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точ-

ки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обра-

щении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 

350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использо-

ванием основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

– better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей дет-

ских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные досто-

примечательности). 

 

 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашивае-

мой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

(АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

  становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

  уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2)  духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 
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 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

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

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

ствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопас-

ности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 



121 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

боты; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

    Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных усло-

виях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на эле-

ментарном уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 

текста для чтения – до 80 слов). 
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Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Но-

вым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написа-

ние букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках те-

матики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложе-

ния; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаго-

лом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-

ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого со-

беседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использо-

ванием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 
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читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – 

those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоиме-

ния some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-

вествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках темати-

ческого содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 

4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ от-

ношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-
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ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложе-

ния (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специ-

альный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-

вания must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – 

(the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

  Количество часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» resh.edu.ru 

1september.ru 

yaklass.ru 

Учи.ру 

 

1.1 Приветствие\знакомство 3   

1.2 Моя семья 13   

1.3 Мой день рождения 4   

1.4 Моя любимая еда 5   

1.5 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу: 27 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, 

игрушка 

7   

2.2 Любимые занятия 2   

2.3 Мой питомец 3   

2.4 Выходной день 3   

2.5 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу: 17 1  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа 2   

3.2 Мои друзья 2   

3.3 Моя малая родина (город, 

село) 

6   
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3 класс 

3.4 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 12 1  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; их столиц 

2   

4.2 Произведения детского 

фольклора 

1   

4.3 Литературные персонажи 

детских книг 

5   

4.4 Праздники родной страны 

и страны/стран изучаемо-

го языка 

2   

4.5 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 12 1  

Общее количество часов по 

программе: 

68 4  

  Количество часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» resh.edu.ru 

1september.ru 

yaklass.ru 

Учи.ру 

 

1.1 Моя семья 5   

1.2 Мой день рождения 2   

1.3 Моя любимая еда 4   

1.4 Мой день (распорядок 

дня) 

2   

1.5 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу: 15 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 3   

2.2 Мой питомец 2   

2.3 Любимые занятия 5   
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2.4 Любимая сказка 5   

2.5 Выходной день 3   

2.6 Каникулы 3   

2.7 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу: 23 1  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, 

дом) 

4   

3.2 Моя школа 4   

3.3 Мои друзья 2   

3.4 Моя малая родина (город, 

село) 

2   

3.5 Дикие и домашние 

животные 

3   

3.6 Погода 1   

3.7 Времена года (месяцы) 1   

3.8 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 19 1  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, достопримеча-

тельности и интересные 

факты 

6   

4.2 Произведения детского 

фольклора и литератур-

ные персонажи детских 

книг 

1   

4.3 Праздники родной страны 

и стран изучаемого языка 

2   

4.4 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 11 1  

Общее количество часов по 

программе: 

68 4  
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4 класс 

  Количество часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Мир моего «я» resh.edu.ru 

1september.ru 

yaklass.ru 

Учи.ру 

 

1.1 Моя семья 3   

1.2 Мой день рождения 3   

1.3 Моя любимая еда 4   

1.4 Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно-

сти) 

3   

1.5 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 15 1  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 1   

2.2 Мой питомец 2   

2.3 Любимые занятия. 

Занятия спортом 

4   

2.4 Любимая 

сказка/история/рассказ 

3   

2.5 Выходной день 3   

2.6 Каникулы 2   

2.7 Обобщение и контроль 2 1  

Итого по разделу 17 1  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели и 

интерьера 

2   

3.2 Моя школа, любимые 

учебные предметы 

4   

3.3 Мои друзья, их внешность 

и черты характера 

2   

3.4 Моя малая родина 3   
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Математика 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое зна-

чение в развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предмет-

ных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего об-

разования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 
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начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и спо-

собов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами мате-

матики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, кото-

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, построенных на понимании и применении математических отно-

шений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность собы-

тия); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к интеллекту-

альной деятельности, пространственного воображения, математической речи, формиро-

вание умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про-

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в матема-

тических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со ста-

новлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (например, хронология событий, протяжѐнность по времени, обра-

зование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах явля-

ются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позво-

ляет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтвер-

ждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения приме-

няются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и про-

странственные характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических 

форм представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алго-

ритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычис-

лений, приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, назы-

вание, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамот-

ности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основ-

ного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обу-

чения. 



133 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неде-

лю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 

классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено раздела-

ми: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 
 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предме-

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

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

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

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

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

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, от-

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

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

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

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 
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сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счѐте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью раз-

личных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение ве-

личин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен-

ства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Раз-

ностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом че-

рез разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компо-

нентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вы-

числения (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва-

ния компонентов действий умножения, деления.  
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение не-

известного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб-

ками или без скобок) в пределах 100 (не более трѐх действий). Нахождение значения чис-

лового выражения. Рациональные приѐмы вычислений: использование переместительного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐт-

ные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в не-

сколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на досто-

верность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб-

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображѐнного прямо-

угольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математиче-

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по за-

данному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен-

ные, пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. Кон-

струирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

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

числовыми данными.  

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажѐрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в окружа-

ющем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
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сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержани-

ем); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по об-

разцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситу-

ации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше-

ния; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное распо-

ложение геометрических фигур;  

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с ма-

тематическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, состав-

ленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и про-
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должительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, от-

ношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле 

на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-

ской ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее 

на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаб-

личное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисле-

ния (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, исполь-

зование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содер-

жащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони-

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», рас-

чѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической си-

туации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  
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Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вы-

числение площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

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

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополне-

ние чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использо-

вание алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуа-

ции; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-

ному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в за-

данное число раз.  

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

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Пись-

менное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в 

пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск зна-

чения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-

верка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, пред-

ставление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. Анализ 
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зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количе-

ство, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, измене-

ния. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников (квадра-

тов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объ-

екте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литера-

туре, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электрон-

ными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, об-

разовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образова-

ния). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в вы-

сказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычис-

ления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отре-

зок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям за-

дачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 
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У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа-

грамме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интер-

нет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной за-

дачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распре-

делять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих пе-

ребора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказа-

тельств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величи-

нами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐн-

ная оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструирова-

нии, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕ-

МАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

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

ациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдви-

гать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способ-

ность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответствен-

ность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности примене-

ния математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных про-

блем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжѐнность»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, клас-

сификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов кур-

са математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, ха-

рактеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вари-

антов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, табли-

цу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формули-

ровать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, вы-

сказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин-

струкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол-

нительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами груп-

пы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вари-

антов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска до-

казательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

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

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычи-

тания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 



144 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять усло-

вие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – 

короче», «выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

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

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно 

и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сан-

тиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 

копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать от-

вет; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоуголь-

ник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли-

нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольни-

ка (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; 
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проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, гео-

метрических фигур); 

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

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, за-

полнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображе-

нии геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – уст-

но, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 

остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложе-

ния, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, опре-

делять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умно-

жение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход ре-

шения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ реше-

ния), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоуголь-

ник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
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формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (од-

но-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простей-

шие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными чис-

лами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержа-

щего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по кри-

териям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помо-

щью калькулятора; 

находить долю величины, величину по еѐ доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотноше-

ния между скоростью, временем и пройденным путѐм, между производительностью, вре-

менем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, темпера-

туру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных 

сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и пись-

менные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оце-

нивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данны-

ми, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различ-

ные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окруж-

ность заданного радиуса; 
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различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных 

из двух-трѐх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух-трѐхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одно-

му-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предло-

женных. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  11   1   0  
Библиотек РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.2 Числа от 11 до 20  3   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.3 Числа от 11 до 20  3   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.4 Числа от 11 до 20  3   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.5 Числа от 0 до 10  2   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

1.6 Длина. Измерение длины  5   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10  11   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20  29   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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4.1 Пространственные отношения  3   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

4.2 Геометрические фигуры  17   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы объектов  8   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

5.2 Таблицы  7   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   2   0   

2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

1.2 Величины  10   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

2.2 Умножение и деление  25   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

2.3 Арифметические действия с числами в  12   0   0  Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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пределах 100 https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

4.2 Геометрические величины  9   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 8   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   6   0   

3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10   1   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8   0   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40   1   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7   1   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12   2   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11   0   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9   1   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины  13   0   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15   1   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Название модуля 

Повторение пройденного материала  4   0   0  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные ра-

боты) 
 7   0   0  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   7   0   

4 КЛАСС  

№ п/п  Наименование разделов и тем программы  Количество часов Электронные 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Раздел 6. Название 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Итого  0   

Повторение пройденного материала  14   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные ра-

боты) 
 7   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Окружающий мир 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и те-

матическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изуче-

ния окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обу-

чающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспита-

ния. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам обу-

чающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженно-

сти здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизнен-

ной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных зна-

ний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федера-

ции, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному этно-

су;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнка к социализа-

ции на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами по-

ведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отноше-

ния к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 
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Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обу-

чения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Че-

ловек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных 

систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучаю-

щихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способ-

ности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе сле-

дующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», составляет 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего насе-

лѐнного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода.  

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми пли-

тами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электрон-

ный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изу-

ченного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы;  

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к 

природным явлениям;  

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность исполь-

зования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организа-

ции учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учи-

теля устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонаци-

ональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориенти-

рование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая харак-

теристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни живот-

ных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожида-

ние на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности 

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информацион-

но-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 
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Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. Универсальные учебные 

действия (пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в преде-

лах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, веще-

ство; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

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

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и 

др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по реше-

нию учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  
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 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.  

 

3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – Россий-

ская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические рабо-

ты с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни че-

ловека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-

века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюде-

ние роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
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человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природ-

ных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела че-

ловека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокза-

лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки без-

опасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила ком-

муникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов сов-

местных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условия-

ми жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

ную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами;  
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 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи-

кой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои дей-

ствия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐн-

ного;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

данина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, важней-

шие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопри-

мечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 
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региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, госу-

дарственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятни-

ков истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный по-

ток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, 

омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Между-

народная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного по ведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорож-

ных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск досто-

верной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни-

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по-

верхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;  

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

основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-

вать объективность информации, учитывать правила безопасного использования элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть Ин-

тернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информа-

ции, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, сооте-

чественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природ-

ного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, спра-

ведливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – руководи-

тель, подчинѐнный, напарник, члена большого коллектива;  
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 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют го-

товность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви-

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени 

и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

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

ниях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; по-

ведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учѐтом учебной задачи;  
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 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиови-

зуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказыва-

ние) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

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

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости коррек-

тировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практи-

ческой) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  
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 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфлик-

тов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным цен-

ностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на приро-

де;  

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздни-

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природ-

ные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорас-

тущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуаль-

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), из-

мерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя;  

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

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащѐнных экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город;  

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

региона;  
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профес-

сий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека;  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

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

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе;  

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

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); прояв-

лять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно-

стей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-

ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к исто-

рии и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  
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 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, чело-

веке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и перио-

дами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  
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 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-

вестных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изме-

нений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  4   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаи-

мопомощь в семье. 
 3   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.3 Россия - наша Родина.  12   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. 

 14   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.2 
Растительный мир. Растения бли-

жайшего окружения. 
 10   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.3 
Мир животных. Разные группы 

житвотных. 
 16   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.2 

Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Ин-

тернет 

 4   1   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-  66   2   0   

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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ГРАММЕ 

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/ 

1.2 
Семья. Семейные ценности и 

традиции 
 2   0   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 3   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания природы. Земля 

и другие панеты, звезды и со-

звездия. 

 8   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.2 Многообразие растений  9  0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.3 Многообразие животных  11   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

2.4 
Красная книга России. Заповед-

ники и природные парки 
 9   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  5   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

3.2 

Безопасность в школе и обще-

ственном транспорте, безопас-

ность в сети Интернет 

 9   1  0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   3   0   

3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 14   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. Разно-

образие веществ в окружающем 

мире. 

 11   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  9   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  9   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  7   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  41   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   4   2   

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 10   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента време-

ни» и историческая карта 
 20   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец культурных цен-

ностей. Всемирное культурное 

наследие 

 6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  36   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 
 5   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водо-

емы и их разнообразие 
 10   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природ-

ные зоны 

 6   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. 

Экологические проблемы 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилак-

тика вредных привычек 
 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность 

в сети Интернет 
 5   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   3   2   

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Основы религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каж-

дого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапред-

метных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучае-

мого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тра-

диций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на прин-

ципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи под-

чѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально ре-

агировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелатель-

ность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, 

нанесение обид и оскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. 

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с тру-

дом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений со-

циальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно цен-

ного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору роди-

телей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной ме-

тодологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способству-

ющий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 

традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах 

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Ми-

лосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христи-

анская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. 

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и еѐ значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Обра-

зование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон-
фессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 
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 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

 строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обще-

стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к предста-

вителям разного вероисповедания; 

 строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходи-

мости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие кор-

рективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информацион-

но-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 
 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принад-

лежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-

ний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказы-

вать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенно-

стей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
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 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содер-

жание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Бла-

женств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственно-

сти» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, бого-

служениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, При-

частия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священно-

служителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выде-

лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей со-

вести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского об-

щества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских тра-

диционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях че-

ловека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство челове-

ческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «зо-

лотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах россий-

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граждан-

ственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, досто-

инства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), рели-

гиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
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праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-

ловека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс-

нять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последо-

вателей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема Содержание ЭОР Виды деятельности 

 Четвертый год обучения 34 часа  

1 

Россия — 

наша Ро-

дина (1 ч) 

Россия — многона-

циональное государ-

ство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции. Культур-

ное многообразие 

России. Народы и 

религии в России. 

http://school-collection.edu 

 

 

 

 

 

Использовать систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий, рас-

сматривать иллюстратив-

ный материал, соотносить 

текст с иллюстрациями; 

Читать и отвечать на во-

просы по прочитанному; 

http://school-collection.edu/
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Традиционные рели-

гии народов России/ 

Размышлять о роли духов-

ных традиций народов Рос-

сии, их значении в жизни 

человека, семьи, общества, 

духовном мире человека; 

Называть традиционные 

религии в России, народы-

самостоятельно оценивать 

свои достижения;); 

Приводить примеры еди-

нения народов России 

(например «День народного 

единства» и т.д.); 

 

     

2 

Культура и ре-

лигия. Введение 

в православную 

духовную тра-

дицию (2 ч) 

Культура и религия. 

Что такое культура? 

Что такое религия? Как 

человек создаѐт куль-

туру. Истоки русской 

культуры — в право-

славной религии.  

http://school-col

lection.edu 

Выделять тему и идею учебного 

текста, формулировать вопросы 

к тексту и отвечать на них. 

Объяснять соотношение куль-

туры и религии, сущность 

культуры, значение религии как 

духовной культуры человека, 

народа, общества. 

Рассказывать о том, как человек 

создаѐт культуру; об истоках 

русской культуры в православ-

ной религии. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

3 

Во что верят 

православные 

христиане (4 ч) 

Бог — Творец, который 

создал весь мир и че-

ловеческий род. Бог 

есть Любовь. Бог и че-

ловек. Вера в Бога и еѐ 

влияние на поступки 

людей. Что такое пра-

вославие. Бог-Троица. 

Что значит 

молиться. Кто такие 

святые. Священное 

Предание. Священное 

Писание христиан — 

Библия. Ветхий и Но-

вый Заветы в Библии. 

https://clever-la

b.pro/mod/page/

view.php?id=3 

 

http://school-col

lection.edu 

Использовать ключевые поня-

тия темы в устной и письмен-

ной речи, применять их при 

анализе и оценке фактов дей-

ствительности. 

Раскрывать своими словами 

первоначальные представления 

о мировоззрении (картине ми-

ра) в православии, вероучении о 

Боге-Троице, Творении, чело-

веке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви. 

Пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с введением 

в него новых фактов; соотно-

сить про- читанное с личным 

жизненным опытом. 

Рассказывать о том, как вера в 

Бога влияет на по- ступки лю-

дей, что такое молитва, кто та-

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
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кие святые, что такое Священ-

ное Предание Церкви, что его 

составляет, о Священном Пи-

сании (Библии), Ветхом и Но-

вом Заветах. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

4 

Добро и зло в 

православной 

традиции. Золо-

тое правило 

нравственности. 

Любовь к ближ-

нему (4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Ра-

бота совести. Покаяние. 

Десять ветхозаветных 

заповедей, данных Бо-

гом Моисею. 

Заповеди Иисуса Хри-

ста — Заповеди Бла-

женств, их содержание 

и соотношение с Деся-

тью заповедями. Кто 

для христиан ближний, 

любовь к ближним. 

«Золотое правило 

нравственности» в 

православной культуре. 

Святость в православ-

ной традиции, святые. 

https://clever-la

b.pro/mod/page/

view.php?id=3 

 

Рассказывать о том, что такое 

заповеди Бога, какие заповеди 

Бог дал Моисею. Анализировать 

содержание Десяти ветхоза-

ветных заповедей с религиозной 

и нравственно-этической точки 

зрения. Рассуждать о возмож-

ности и необходимости соблю-

дения нравственных норм жиз-

ни (свобода, разум, совесть, 

доброта, любовь). 

Рассказывать о нравственных 

заповедях Иисуса Христа — 

Заповедях Блаженства, их со-

отношении с Десятью ветхоза-

ветными заповедями. 

Объяснять понимание в право-

славном христианстве, кто та-

кой ближний, что означает лю-

бовь к ближнему, как понима-

ется в православной традиции 

«золотое правило нравственно-

сти» (поступайте с другими так, 

как хотели бы, чтобы с вами 

поступили), о святости и святых 

в православной традиции. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

5 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность 

(2 ч) 

Заповеди Творца Пра-

родителям. Отношение 

к труду в Православии. 

Уважение к труду. Со-

весть. Нравственный 

долг и ответственность 

человека в православ-

ной традиции. 

https://easyen.ru

/load/orkseh/294 

 

 

 

Читать и пересказывать учеб-

ный текст. Объяснять значение 

слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника. 

Использовать знакомые слова в 

новом мировоззренческом кон-

тексте. 

Рассказывать о грехопадении 

Прародителей, 

о заповедях, о роли труда в 

жизни православных христиан. 

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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Устанавливать логическую 

связь между фактами; участво-

вать в беседе. 

Анализировать прочитанное с 

точки зрения полученных ранее 

знаний. 

Соотносить изученное с при-

мерами из жизни, литературных 

произведений. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

6 

Милосердие 

и сострадание (2 

ч) 

Милосердие и состра-

дание в православной 

христианской тради-

ции. Особенности хри-

стианской морали, от-

ношение к личным 

врагам. Христианское 

милосердие. Милосер-

дие к животным. 

Деятельное сострада-

ние людям, нуждаю-

щимся. 

Библиотека  

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f410de8 

 

Рассуждать о необходимости 

соблюдения нравственных норм 

жизни (заботиться о других, 

любить друг друга, сочувство-

вать, не лениться, 

не лгать). 

Раскрывать основное содержа-

ние нравственных категорий в 

православной культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострада-

ние, ответственность, послу-

шание, спасение), Заповедей 

Блаженства. 

На примере милосердия и со-

страдания объяснять нрав-

ственный идеал православной 

культуры. 

Выражать первоначальный 

опыт осмысления и нравствен-

ной оценки поступков, поведе-

ния 

(своих и других людей) с пози-

ций православной этики, пони-

мания милосердия и сострада-

ния 

в православной культуре. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

7 
Православие в 

России (5 ч) 

Крещение Руси. Святые 

равноапостольные 

княгиня Ольга и князь 

Владимир Креститель. 

Развитие православной 

культуры, распростра-

нение христианства на 

Руси. Святая Русь. 

https://easyen.ru

/load/orkseh/294 

 

 

Объяснять значение слов (тер-

минов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения заданий. 

Рассказывать, как христианство 

пришло на Русь, о Крещении 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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Русские святые. Пра-

вославие в русской 

культуре, в современ-

ной России. 

Руси равноапостольным князем 

Владимиром, почему Русь 

называют Святой, 

о русских святых, житиях свя-

тых. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения 

учебных текстов, участвовать в 

беседе. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои до-

стижения. 

Уметь рассказывать о праздно-

вании Крещения Руси, Дней 

славянской письменности и 

культуры. Уметь использовать 

электронные формы учебника 

(ЭФУ). 

 

8 

Православный 

храм и другие 

святыни (3 ч) 

Православный храм — 

его устройство и 

убранство. 

Алтарь, Царские врата, 

иконостас, притвор. 

Нормы поведения в 

православном храме. 

Миряне и священно-

служители. Богослу-

жение в храме. Таин-

ства Церкви. Мона-

стыри, монашество. 

https://easyen.ru

/load/orkseh/294 

 

 

 

Объяснять значение слов (тер-

минов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения заданий. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Рассказывать о назначении и 

устройстве православного хра-

ма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), 

нормах поведения в храме, об-

щения с мирянами и священ-

нослужителями, богослужениях 

в храмах, Таинствах, о мона-

шестве и монастырях в право-

славной традиции. Проверять 

себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ). 

9 

Символический 

язык православ-

ной культуры: 

христианское 

искусство (ико-

ны, фрески, 

церковное пе-

ние, прикладное 

Христианская симво-

лика. Крест Христов. 

Православная художе-

ственная культура. 

Православная икона, 

виды икон. Церковное 

пение. Церковное при-

кладное искусство. 

 Объяснять значение слов (тер-

минов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Распознавать христианскую 

символику, объяснять своими 

словами еѐ смысл и значение в 

православной культуре. 

Рассказывать о художественной 

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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искусство), пра-

вославный ка-

лендарь. 

Праздники (6 ч) 

Православный кален-

дарь. Праздники и по-

сты в православном 

календаре. Двунадеся-

тые праздники. Вос-

кресение Христово 

(Пасха). Рождество 

Христово. Праздники 

святым. 

культуре в православной тра-

диции, о церковном пении, 

иконописи, особенностях икон в 

сравнении с картинами. Назы-

вать православные праздники, 

объяснять их значение (не менее 

трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христо-

во), о православных постах, 

назначении поста в жизни пра-

вославных христиан. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

Использование электронных 

форм учебника (ЭФУ. Право-

славные праздники: «Воскре-

сение Христово (Пасха)», 

«Рождество Христово», «День 

славянской письменности и 

культуры», «День семьи, любви 

и верности. 

10 

Христианская 

семья и еѐ цен-

ности (3 ч) 

Семья в православной 

традиции — Малая 

Церковь. Таинство 

Венчания. Любовь в 

отношениях родителей, 

членов семьи. Взаимное 

прощение и терпение 

членов семьи. Семей-

ные традиции, празд-

ники. Образцы право-

славной семьи, отно-

шений в семье. 

Библиотека  

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/7f410de8 

 

Объяснять значение слов (тер-

минов и понятий) с опорой на 

учебный текст. 

Рассказывать о традициях за-

ключения брака, о том, что та-

кое православная семья, Таин-

ство 

Венчания, о взаимоотношениях 

в православной семье на при-

мерах житий святых, литера-

турных произведений. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

Раскрывать основное содержа-

ние норм отношений в право-

славной в семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, 

отношении детей и родителей. 

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения заданий. 

Применять навыки осознанного 

построения речевых высказы-

ваний в соответствии с комму-

никативными задачами. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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Праздник «День семьи, любви и 

верности». 

11 

Любовь и ува-

жение к Отече-

ству. Патрио-

тизм многона-

ционального и 

многоконфес-

сионального 

народа России (2 

ч) 

Служение человека 

обществу, Родине. 

Патриотизм многона-

ционального и много-

конфессионального 

народа России. Война 

справедливая — обо-

ронительная. Святые 

защитники Отечества. 

https://easyen.ru

/load/orkseh/294 

 

 

Закреплять и систематизировать 

представления о духовных 

традициях многонационального 

народа России, духовном мире 

человека, религии, религиях 

народов России, их значении в 

жизни человека, семьи, обще-

ства. 

Проводить соотношение между 

религией и Отечеством, объяс-

нять отношение православных 

христиан к Отечеству, защите 

Родины, патриотизму. 

Отвечать на вопросы, соотно-

сить определения с понятиями, 

делать выводы. 

Использовать основные понятия 

темы в устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

 
 

 

Изобразительное искусство 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целе-

вые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художе-

ственной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эсте-

тического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ ху-

дожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающих-

ся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной куль-

туры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к дей-

ствительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды ис-

кусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического вос-

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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приятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искус-

стве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений ис-

кусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с многообрази-

ем видов художественной деятельности и технически доступным разнообразием художе-

ственных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений 

искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 

собственной художественной деятельности, в процессе практического решения художе-

ственно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как си-

стема тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обяза-

тельно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение изобразительного искусства, составля-

ет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС  
 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в изобра-

жаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Разви-

тие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 
Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
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Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассо-

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус-

ства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных ху-

дожественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учи-

теля с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 
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2 КЛАСС 
 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виде-

ния пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анали-

зировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Рассмат-

ривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пас-

тозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐм-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учи-

теля). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление де-

талей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компо-

зиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
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Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные жен-

ские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ 

здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по вы-

бору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио-

нального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произве-

дениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кру-

жево, шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произве-

дений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо 

жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой те-

ме. 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение ил-

люстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности ком-

позиции плаката. 
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Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фото-

графий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей ли-

ца. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выражен-

ным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возмож-

но совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюр-

морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изобра-

жения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 

поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особен-

ностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду-

шевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других матери-

алов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие ком-

позиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий 

и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных ма-

териалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
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города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисун-

ков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуж-

дение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаме-

нитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание зна-

чимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как собы-

тие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – опреде-

ляются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художни-

ков-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (гео-

метрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на ос-

нове одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фото-

графии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 
 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
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Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование ка-

рандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представле-

нию (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные пан-

но-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздни-

ков народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, геро-

ям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза па-

мятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или гли-

ной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение тра-

диционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изоб-

ражение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понима-

ние тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доми-

нанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изоб-

ражение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 
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Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организа-

ции города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра-

фаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгород-

ский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитек-

турных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодче-

ства. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и 

другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жи-

лищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учѐтом местных тра-

диций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, го-

тический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на ли-

нейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Со-

здание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных тра-

диций народов России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися со-

держания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает пат-

риотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности кон-

кретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причаст-

ности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует понима-

нию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллек-

тивные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духов-

но-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутрен-

него мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. За-

нятия искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию цен-

ностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окра-

шенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении за-

даний культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
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чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей сре-

де. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художествен-

но-творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от со-

здания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь резуль-

тат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важ-

ны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять кол-

лективную работу – обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщѐнный образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в простран-

ственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения вырази-

тельных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выпол-

нения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобра-

зительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состо-

яния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и пред-

метно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учеб-

ным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоратив-

ных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 
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 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано-

вок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зри-

тель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противо-

положным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, вы-

являя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содер-

жания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выпол-

нять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в само-

стоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей прак-

тической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по-

зиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, ко-

торые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометри-

ческие, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных худо-

жественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 
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учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мо-

тивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фо-

тографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт вос-

приятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленно-

го наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких гра-

фических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу нало-

жения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 
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Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения 

рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбран-

ного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам тради-

ций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дым-

ковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в приро-

де, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) – с рукотворными про-

изведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимонов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери-

алов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били-

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, вы-

являют особенности его характера, его представления о красоте. 
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Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декориро-

вания предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фото-

графиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотноше-

ния. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную за-

дачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за-

падноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художни-

ков И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в про-

грамме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или компо-

зиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного по-

строения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
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Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, со-

здание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надпи-

си, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совме-

щая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм до-

бавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыс-

лам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного худо-

жественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи женского платка). 
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Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего горо-

да. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участ-

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде колла-

жа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников дет-

ской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и вирту-

альных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди-

зайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, 

в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, опреде-

ляемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных пу-

тешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репи-

на, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ-

ведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ-

ление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орна-
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ментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экс-

периментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представ-

ление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении пер-

сонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного пан-

но (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража-

ется обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Вели-

кой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), пока-

зать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных жен-

ских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-

нием тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенно-

стях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и 

красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культу-

ры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку-

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Би-

либина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве-

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древ-

него Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусуль-

манских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской 

пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями еѐ украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, па-

года, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, дви-

гая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схема-

тического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече-

ственные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ты учишься изображать  10   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

2 Ты украшаешь  9   0   0  
Библиотека 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

3 Ты строишь  8   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

4 
Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
 6   1   0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   1   0   

2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 Введение  2   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

2 Как и чем работает художник  14   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

3 Реальность и фантазия  5   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

4 О чем говорит искусство?  7   0   0  
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

5 Как говорит искусство?  6   1   0  Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
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https://resh.edu.ru/subject/7/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   

3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на улицах твоего города  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли  11   0   0  Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник  9   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы  6   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 
 34   1   0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea


212 

Технология 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приори-

теты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация обу-

чающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культу-

рологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствую-

щих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморе-

гуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных струк-

турных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным мате-



213 

риалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моде-

лирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов, робототехника (с учѐтом возможностей материально-технической базы образова-

тельной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учѐтом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, ком-

муникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, вычисле-

ний, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства 

и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, эт-

нокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой дея-

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ре-

сурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых матери-

алах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его органи-

зация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте матери-

алов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании рабо-

ты. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

 

Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
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Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка дета-

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или 

его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности из-

готовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка 

и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приѐмы и пра-

вила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышив-

ка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте-

кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семе-

на, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива-

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции из-

делия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об-

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, вы-

бор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схе-

ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отве-

чать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одно-

классникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего ме-

ста, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представ-

ление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраива-
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ние последовательности практических действий и технологических операций, подбор ма-

териалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 

Технологии ручной обработки материалов 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмен-

тами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-

строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен-

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
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Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-

вать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, ри-

сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважи-

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, догова-

риваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

 

3 КЛАСС 
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Технологии, профессии и производства 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обра-

боткой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жиз-

ни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материа-

лов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ-

ѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки из-

делия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесе-

ние необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измере-

ний, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения дета-
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лей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготов-

ление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

 

Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соеди-

нения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устой-

чивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, пе-

чатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохране-

ния здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуни-

кации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ реше-

ния; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результа-

там работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы. 

 

4 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другое). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соот-

ветствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использо-

вания. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) 

и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделоч-

ные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт из-

делий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти-

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робо-

та. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 
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рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учеб-

ных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отдел-

ку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изде-

лий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различны-

ми источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учеб-

но-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложе-

ния и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эс-

тетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 
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творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступ-

ными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи реше-

ний предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, от-

рывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
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ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ни-

ток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни-

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тон-

кий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаб-

лон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытя-

гиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблю-

дать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изу-

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 
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выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐм-

ную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-

сти; 

делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоратив-

но-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изучен-

ного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 
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читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоратив-

но-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Кон-

структор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художествен-

но-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументирован-

но представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Природное и техническое 

окружение человека 
 2  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

2 

Природные материалы. 

Свойства. Технологии обра-

ботки 

 5  0 0 
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

3 
Способы соединения 

природных материалов 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

4 
Композиция в художествен-

но-декоративных изделиях 
 2  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

5 
Пластические массы. Свой-

ства. Технология обработки 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

6 

Изделие. Основа и детали 

изделия. Понятие 

«технология» 

 1  0 0 
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

7 

Получение различных форм 

деталей изделия из пласти-

лина 

 2  0 0 
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

8 
Бумага. Ее основные свой-

ства. Виды бумаги 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

9 
Картон. Его основные свой-

ства. Виды картона 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

10 
Сгибание и складывание 

бумаги 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

11 
Ножницы – режущий ин-

струмент. Резание бумаги и 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
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тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция» 

12 

Шаблон – приспособление. 

Разметка бумажных деталей 

по шаблону 

 5  0 0 
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

13 
Общее представление о тка-

нях и нитках 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

14 
Швейные иглы и 

приспособления 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

15 

Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Вышивка. 

Выставка творческих работ. 

 4  1 0 
Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   1  0   

2 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

2 

Средства художественной 

выразительности (компози-

ция, цвет, форма, размер, 

тон, светотень, симметрия) в 

работах мастеров 

 4  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

3 

Биговка. Сгибание тонкого 

картона и плотных видов 

бумаги 

 4  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

4 

Технология и технологиче-

ские операции ручной обра-

ботки материалов (общее 

 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
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представление) 

5 
Элементы графической 

грамоты 
 2  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

6 

Разметка прямоугольных 

деталей от двух прямых уг-

лов по линейке 

 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

7 

Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка пря-

моугольных деталей по 

угольнику 

 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

8 

Циркуль – чертежный (кон-

трольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 

 2  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соеди-

нение деталей изделия «ще-

левым замком» 

 5  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

10 
Машины на службе у чело-

века 
 2  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

11 

Натуральные ткани. Основ-

ные свойства натуральных 

тканей 

 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

13 

Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка и ее 

варианты. Выставка творче-

 7 1 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
https://resh.edu.ru/subject/8/2/
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ских работ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  1   0   

3 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Повторение и обобщение прой-

денного во втором классе 
 1  0 0 

Библотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

3 

Способы получения объемных ре-

льефных форм и изображений 

(технология обработки пластиче-

ских масс, креповой бумаги 

 4  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

4 

Способы получения объемных ре-

льефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги 

 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свой-

ства, сферы использования 

 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

6 
Объемные формы деталей и изде-

лий. Развертка. Чертеж развертки 
 6   0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

7 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 4  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

8 
Пришивание пуговиц. Ремонт 

одежды 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
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9 
Современные производства и 

профессии 
 4  0  

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

10 

Подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей из деталей наборов 

типа «Конструктор». Конструиро-

вание изделий из разных материа-

лов. Выставка творческих работ. 

 6  1 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34  1   0   

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Повторение и обобщение изучен-

ного в третьем классе 
 1  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

2 
Информационно-коммуникативные 

технологии 
 3   0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

3 
Конструирование 

робототехнических моделей 
 5  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

4 
Конструирование сложных изделий 

из бумаги и картона 
 5  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

5 
Конструирование объемных изде-

лий из разверток 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

6 
Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 
 3  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/3/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
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7 Синтетические материалы  5  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
 5  0 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

9 

Подвижные способы соединения 

деталей усложненных конструк-

ций. Выставка творческих работ. 

 3  1 0 

Библиотека РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/4/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1  0   

https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
https://resh.edu.ru/subject/8/4/
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Физическая культура 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулирован-

ные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учѐтом потребности современно-

го российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, исполь-

зовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореали-

зации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образователь-

ных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на об-

новление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных 

подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в он-

тогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психиче-

ской и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 

активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образо-

вания является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленно-

сти.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функ-

циональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является по-

степенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими зна-

ниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, кор-

рекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи-

зической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучаю-

щихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формиро-

вании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли 

занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельно-

сти.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личност-

но-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие це-

лостной личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятель-

ность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обу-

чающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операцио-

нальный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение 

в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовле-

творить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечи-

вается программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными 

организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, 

наличия необходимой материально-технической базы, квалификации педагогического со-

става. Образовательные организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этно-

культурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные еѐ содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и пред-

метные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посред-

ством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обу-

чения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объѐме 2 часов 

в неделю, третий час физической культуры рекомендуется реализовать за счѐт часов вне-

урочной деятельности и за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьно-

го спортивного клуба «Чемпионы».  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физи-

ческих упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  
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Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физ-

культминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бе-

гом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и жи-

воте, подъѐм ног из положения лѐжа на животе, сгибание рук в положении упор лѐжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лѐгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

2 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарож-

дение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстро-

та, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 
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Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танце-

вальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: пере-

движение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лѐгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвиж-

ную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные слож-

но-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении 

в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направ-

ления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением неболь-

ших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

 

3 КЛАСС 
 

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших террито-

рию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: об-

щеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физиче-

ской культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учеб-

ный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одно-

му в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными спосо-

бами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 
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скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, при-

ставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и ле-

вой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменени-

ем положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туло-

вища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за голо-

вы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и тормо-

жением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лы-

жах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходь-

бой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в пла-

вании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр и лыжной под-

готовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготов-

ка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу орга-

низма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях фи-

зической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях фи-

зической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регу-

лярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на рас-

слабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы те-

ла за счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Зака-

ливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах, солнечные и воздушные проце-

дуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  
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Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоат-

летической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание ма-

лого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упраж-

нения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на 

спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приѐм и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного обще-

ния во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учеб-

ных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятель-

ности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
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 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического разви-

тия и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

их показатели. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐ 

нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положе-

ния;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обу-

чающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и опре-

делять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
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 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилак-

тику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие при-

меры еѐ положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнова-

ниях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирова-

ния на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведе-

ния на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 

в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с со-

блюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельно-

сти во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контро-

лировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллектив-

ное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготов-

ленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный мате-

риал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собствен-

ных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилак-

тике еѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвиже-

ния; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
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 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мя-

ча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приѐмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревно-

вательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физиче-

ской культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и измене-

нием положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным ша-

гом левым и правым боком, спиной вперѐд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону, лазать разноимѐнным способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  
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 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении), волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах), 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях.  

 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на за-

нятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

1.2 Осанка человека  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  12   1   11  
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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https://uchi.ru 

2.2 Кроссовая подготовка  11   1   10  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.3 Гимнастика с основами акробатики  16   1   15  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.4 Подвижные и спортивные игры  11    11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 11    11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   3   63   

2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  12   1   11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.2 Кроссовая подготовка  12   1   11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.3 Гимнастика с основами акробатики  16   1   15  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.4 Подвижные игры  12    12  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  52   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 12    12  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   65   

3 КЛАСС  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
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№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, исполь-

зуемых на уроках 
 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.2 
Измерение пульса на уроках физической 

культуры 
 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.3 Физическая нагрузка  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  12   1   11  www.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
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www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.2 Кроссовая подготовка  12   1   11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.3 Гимнастика с основами акробатики  16   1   15  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.4 Подвижные и спортивные игры  12    12  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  52   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 10    10  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   65   

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельная физическая подготовка  1    1  
www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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https://uchi.ru 

2.2 

Профилактика предупреждения травм и 

оказание первой помощи при их возник-

новении 

 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и снижения массы тела 
 1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

1.2 Закаливание организма  1    1  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Легкая атлетика  12   1   11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.2 Кроссовая подготовка  12   1   11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.3 Гимнастика с основами акробатики  16   1   15  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

2.4 Подвижные и спортивные игры  12    12  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу  52   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
 11    11  

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   65   
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Музыка  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В со-

держании программы по музыке представлены различные пласты музыкального искус-

ства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные об-

разцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музици-

рование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы му-

зыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепен-

ное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенно-

стей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по му-

зыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе 

музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения является уникальным психологическим механизмом для формирования миро-

воззрения обучающегося опосредованным недирективным путѐм. Ключевым моментом 

при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который должен соче-

тать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответ-

ствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и худо-

жественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексив-

ная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принад-

лежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традицион-

ных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эс-

тетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
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творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и позна-

вательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобще-

ние к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышле-

ния и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкаль-

ной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, ком-

позиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонацион-

но-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной 

культуре других стран, культур, времѐн и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  
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модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расши-

рить формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – по-

сещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творче-

скими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эсте-

тическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

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

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями систе-

мы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями куль-

турно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрали-

зованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учеб-

ными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружа-

ющий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 

 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания нацио-

нальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного 

порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 

музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 

нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ тра-

диционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фоль-

клора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить под-

линному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую 

народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живѐшь 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, пе-

сен, посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведче-

ского музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 
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слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присут-

ствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посе-

щение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речита-

тивного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведе-

ниям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, каре-

ло-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чте-

ние нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (ду-

ховые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жеста-

ми, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мело-

дий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может 

быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осени-

ны, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, 

Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранив-

шимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 
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разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной тра-

диционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территори-

ально близких или, наоборот, далѐких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фоль-

клорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посѐлка. 

Первые артисты, народный театр 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 реги-

онов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распростра-

нѐнным чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое 

пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик По-

волжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыкан-

ты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Рос-

сийской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на удар-

ных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (сви-

рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интона-

ций; 

определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском вариан-

те; 
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обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий под-

линных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творче-

ством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствую-

щих техниках росписи. 

 

Модуль № 2 «Классическая музыка»  

 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем об-

разцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 

богатую палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произве-

дениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном за-

ле. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – компо-

зитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучаю-

щегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; по-

сещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям 

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевско-

го и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и танце-

вального характера. 

Оркестр 

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 
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просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижѐра, «Я – дирижѐр» – игра-имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтеза-

тор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания му-

зыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт ин-

струмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкан-

тов-инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инстру-

ментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, опреде-

ления тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмен-

та» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нѐм. 

Вокальная музыка 
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Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное от-

ношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их ав-

торов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных во-

калистов. 

Инструментальная музыка 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных компози-

тором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших мини-

атюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 
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Русские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических со-

чинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характе-

ристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических со-

чинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характе-

ристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интел-

лекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 
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собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 

произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров вы-

ступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 

настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и раз-

витие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Му-

зыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкаль-

ное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распуска-

ются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижѐ-

ра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чув-

ства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких от-

тенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настро-

ение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, по-

свящѐнной образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; иг-

ра-импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре куколь-

ного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 



265 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на улич-

ном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. При-

меры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой Отече-

ственной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей 

их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 
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Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерыв-

ного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «По-

езд», «Космический корабль». 

 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся 

по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных наро-

дов.  

Певец своего народа 

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии 

и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных ин-

струментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 
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сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор евро-

пейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Ла-

тинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представле-

ны болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентато-

ника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструмен-

ты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных ин-

струментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с фольклорны-

ми элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музы-

кальной культуре народов мира.  

Диалог культур 

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке оте-

чественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных компози-

торов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам. 

 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представ-

лена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изу-

чение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календар-

но-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма 

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). Звонар-

ские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным эле-

ментом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных компо-

зитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содер-

жания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных сред-

ствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 
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Инструментальная музыка в церкви 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музы-

кальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы 

этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литера-

турное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия 

органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравне-

ние церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздни-

ков с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: 

Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической 

музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение ха-

рактера музыки, еѐ религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных произ-

ведений духовной музыки; 
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вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящѐнные музыке религиоз-

ных праздников. 

 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, та-

ких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных те-

атров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Содержание: Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказ-

ки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спек-

такля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чай-

ковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольны-

ми номерами и сценами из балетов русских композиторов; 
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музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр филь-

ма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные но-

мера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть пред-

ставлены фрагменты из опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе Сал-

тане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эври-

дика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств ор-

кестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противобор-

ствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркест-

ровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектак-

лей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 
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вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мю-

зикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? 

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссѐров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спек-

таклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патрио-

тического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической те-

матики. 

 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычле-

нение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, ко-

торые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «совре-

менная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных со-
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временным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между со-

временностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбо-

ра материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокаль-

но-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов исполни-

телей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты 

делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением харак-

тера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизо-

ванного аккомпанемента; 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные ин-

струменты джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по вы-

бору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазо-

вых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музы-

кальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импро-

визация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной музы-

ки, популярных у молодѐжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духов-

ной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инстру-

менты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 
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сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регу-

лярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освое-

ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным ма-

териалом. 

Весь мир звучит 

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музы-

кальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с ис-

пользованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элемен-

тах звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобра-

зительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) харак-

тера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и ин-

струментальные импровизации на основе данных интонаций; 
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слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобра-

зительных интонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопка-

ми-акцентами на сильную долю, элементарными дирижѐрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном раз-

мере. 

Музыкальный язык 

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обо-

значением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произве-

дений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музы-

кального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штри-

хов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определѐнного образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполни-

тельская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков 

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиа-

туре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых 

нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.  

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инстру-

ментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопро-

вождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 
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различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструментах. 

Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведе-

ний; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Пентатоника 

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространѐнный у многих наро-

дов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пен-

татонике 

Ноты в разных октавах 

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; срав-

нение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 



278 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мело-

дий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные то-

нальности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музы-

кальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух го-

лосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерва-

ликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, окта-

вами. 

Гармония 

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 
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различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам ак-

кордов; 

вокальные упражнения с элементами трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослу-

шанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведе-

ния. Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трѐхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трѐхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музы-

кальной формы. 

Вариации 

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной куль-

туры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музы-

кально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные ком-

муникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполни-

тельские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предло-

женного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль-

но-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

– целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового экспери-

мента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных яв-

лений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

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

вании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образ-

цы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как ча-

сти универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечи-

вает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоцио-

нального душевного равновесия и т.д.). 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музы-

кальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родно-

му фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-

вые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народ-

ной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровож-

дения; 
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участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композито-

ров-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-

нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять пес-

ни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-

ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в со-

чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе-

ризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной тра-

диции). 
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К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзик-

ла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными сред-

ствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: «Наш край» 

(То березка, то рябина…, муз. Д.Б. Каба-

левского, сл. А.Пришельца); «Моя Рос-

сия» (муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьѐвой) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

1.2 

Русский фольклор: русские народные 

песни «Во кузнице», «Веселые гуси», 

«Скок, скок, молодой дроздок», «Земе-

люшка-чернозем», «У кота-воркота», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; за-

клички 

 1     

1.3 

Русские народные музыкальные инстру-

менты: русские народные песни «Ходит 

зайка по саду», «Как у наших у ворот», 

песня Т.А. Потапенко «Скворушка про-

щается»; В.Я.Шаинский «Дважды два – 

четыре» 

 1     

1.4 

Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков «Садко» 

 1     

1.5 Фольклор народов России: татарская  1     

https://m.edsoo.ru/7f411da6
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народная песня «Энисэ», якутская 

народная песня «Олененок» 

1.6 

Народные праздники: «Рождественское 

чудо» колядка; «Прощай, прощай Мас-

леница» русская народная песня 

 1     

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: Д.Кабалевский 

песня о школе; П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», «Мама», «Песня 

жаворонка» из Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. Ребиков «Медведь» 

 1     

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии 

№ 94; Л.ван Бетховен Маршевая тема из 

финала Пятой симфонии 

 1     

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: 

И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт Аллегретто 

из оперы волшебная флейта, тема Птички 

из сказки С.С. Прокофьева «Петя и Волк»; 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси 

 1     

2.4 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи 

А. Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи 

Н. Кукольника «Попутная песня» 

 1     

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. Чайков-

ский «Мама», «Игра в лошадки» из Дет-

ского альбома, С.С. Прокофьев «Раская-

ние» из Детской музыки 

 1     
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2.6 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», «Поль-

ка» из Детского альбома 

 1     

2.7 

Европейские композиторы-классики: Л. 

ван Бетховен Марш «Афинские развали-

ны», И.Брамс «Колыбельная» 

 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. Прокофьев 

«Дождь и радуга», «Утро», «Вечер» из 

Детской музыки; утренний пейзаж 

П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка вечера - «Ве-

черняя сказка» А.И. Хачатуряна; «Колы-

бельная медведицы» сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. 

Гаврилина; «Летний вечер тих и ясен…» 

на сл. Фета 

 1     

3.2 

Музыкальные портреты: песня «Болту-

нья» сл. А. Барто, муз. С. Прокофьева; 

П.И. Чайковский «Баба Яга» из Детского 

альбома; Л. Моцарт «Менуэт» 

 1     

3.3 

Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», песня из к/ф «Золушка», 

И. Дунаевский Полька; И.С. Бах «Во-

лынка» 

 1     

3.4 
Какой же праздник без музыки? О. Бихлер 

марш «Триумф победителей»; В. Соло-
 1     
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вьев-Седой Марш нахимовцев; песни, 

посвящѐнные Дню Победы 

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Певец своего народа: А. Хачатурян 

Андантино, «Подражание народному» 
 1     

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: Бе-

лорусские народные песни «Савка и 

Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. 

Муталлибова «Мои цыплята»; Лезгинка, 

танец народов Кавказа; Лезгинка из ба-

лета А.Хачатуряна «Гаянэ» 

 2     

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гу-

сята» – немецкая народная песня, «Ан-

нушка» – чешская народная песня, М. 

Теодоракис народный танец «Сиртаки», 

«Чудесная лютня»: этническая музыка 

 2     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» и «В церкви» из 

Детского альбома 

 1     

2.2 

Религиозные праздники:Рождественский 

псалом «Эта ночь святая», Рождествен-

ская песня «Тихая ночь» 

 1     
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Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: 

оперы-сказки «Муха-цокотуха», «Волк и 

семеро козлят»; песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

 1     

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский ба-

лет «Щелкунчик». Танцы из второго дей-

ствия: Шоколад (испанский танец), Кофе 

(арабский танец), Чай (китайский танец), 

Трепак (русский танец), Танец пастушков; 

И. Стравинский – «Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из балета 

«Жар-Птица» 

 1     

3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го действия из ба-

лета «Спящая красавица» 

 1     

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: мужской и женский хоры из 

Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 1   1  

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классики:В. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной обработке, 

 2     



291 

Ф. Шуберт «Аве Мария»; Поль Мориа 

«Фигаро» в современной обработке 

4.2 

Электронные музыкальные инструменты: 

И. Томита электронная обработка пьесы 

М.П. Мусоргского «Балет невылупив-

шихся птенцов» из цикла «Картинки с 

выставки»; А.Рыбников «Гроза» и «Свет 

Звезд» из к/ф «Через тернии к звездам»; А. 

Островский «Спят усталые игрушки» 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-Корсаков 

«Похвала пустыне» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии» 

 1     

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; 

Д.Б. Кабалевский, стихи В. Викторова 

«Песня о школе», А.Д. Филиппенко, стихи 

Т.И. Волгиной «Веселый музыкант» 

 1     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  33   0   1  



292 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: русские 

народные песни «Во поле береза стояла», 

«Уж как по мосту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе весело шагать» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

1.2 
Русский фольклор: русские народные 

песни «Из-под дуба, из-под вяза» 
 1     

1.3 

Русские народные музыкальные инстру-

менты: Русские народные песни «Светит 

месяц»; «Ах вы, сени, мои сени» 

 1     

1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина о 

Вольге и Микуле», А.С. Аренский «Фан-

тазия на темы Рябинина для фортепиано с 

оркестром»; Н.Добронравов М. Та-

ривердиев «Маленький принц» (Кто тебя 

выдумал, звездная страна…) 

 1     

1.5 
Народные праздники: песни-колядки 

«Пришла коляда», «В ночном саду» 
 1     

1.6 

Фольклор народов России: народная 

песня коми «Провожание»; татарская 

народная песня «Туган як» 

 1     

https://m.edsoo.ru/7f411da6
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1.7 

Фольклор в творчестве профессиональ-

ных музыкантов: Хор «А мы просо сеяли» 

из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. Чайковский Финал из 

симфонии № 4 

 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Русские композиторы-классики: 

П.И.Чайковский «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из Детского 

альбома 

 1     

2.2 

Европейские композиторы-классики: Л. 

ван Бетховен «Сурок»; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 4, 2-я часть 

 1     

2.3 

Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель: Н. Паганини каприс № 24; Л. 

Делиб Пиццикато из балета «Сильвия»; 

А. Вивальди Концерт для виолончели с 

оркестром соль-минор, 2 часть 

 1     

2.4 

Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаво-

ронок»; "Школьный вальс" Исаака Ду-

наевского 

 1     

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов «Ки-

кимора», «Волшебное озеро»; М.П. Му-

соргский. «Рассвет на Москве-реке» – 

вступление к опере «Хованщина» 

 1     

2.6 
Симфоническая музыка: П.И. Чайковский 

Симфония № 4, Финал; С.С. Прокофьев. 
 1     
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Классическая симфония (№ 1) Первая 

часть 

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская 

народная песня «Уж, ты сад» в исполне-

нии Л. Руслановой; Л. ван Бетховен Па-

тетическая соната (1-я часть) для форте-

пиано в исполнении С.Т. Рихтера 

 1     

2.8 

Инструментальная музыка: Р. Шуман 

«Грезы»; С.С. Прокофьев «Сказки старой 

бабушки» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музыкальный символ: Гимн 

России 
 1     

3.2 

Красота и вдохновение: «Рас-

свет-чародей» музыка В.Я.Шаинского сл. 

М.С.Пляцковского; П.И. Чайковский 

«Мелодия» для скрипки и фортепиано, 

А.П. Бородин «Ноктюрн из струнного 

квартета № 2» 

 1     

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка Персидский 

хор из оперы «Руслан и Людмила»; А.И. 

Хачатурян «Русская пляска» из балета 

«Гаянэ»; А.П. Бородин музыкальная 

 2     
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картина «В Средней Азии»; Н.А. Рим-

ский-Корсаков «Песня индийского гостя» 

из оперы «Садко» 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в церкви: И.С. 

Бах Хоральная прелюдия фа-минор для 

органа, Токката и фуга ре минор для ор-

гана 

 1     

2.2 

Искусство Русской православной церкви: 

молитва «Богородице Дево Радуйся» хора 

братии Оптиной Пустыни; С.В. Рахма-

нинов «Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

 1     

2.3 

Религиозные праздники: колядки «Доб-

рый тебе вечер», «Небо и земля», Рожде-

ственские песни 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: 

фильм-балет «Хрустальный башмачок» 

(балет С.С.Прокофьева «Золушка»); 

aильм-сказка «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», А.Толстой, муз. 

А.Рыбникова 

 2     

3.2 
Театр оперы и балета: отъезд Золушки на 

бал, Полночь из балета С.С. Прокофьева 
 1     
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«Золушка» 

3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: 

вальс, сцена примерки туфельки и финал 

из балета С.С. Прокофьева «Золушка» 

 1     

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: Песня Вани, Ария Сусанина и 

хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки 

«Иван Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чу-

да», «Полет шмеля» 

 2     

3.5 

Сюжет музыкального спектакля: сцена у 

Посада из оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

 1     

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Ше-

ствие царей» из оперетты «Прекрасная 

Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из мюзикла Р. 

Роджерса «Звуки музыки» 

 1   1  

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классической 

музыки: Ф. Шопен Прелюдия ми-минор, 

Чардаш В. Монти в современной обра-

ботке 

 1     

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эст-

рады». Б. Тиэл «Как прекрасен мир!», Д. 

Херман «Hello Dolly» в исполнении Л. 

Армстронга 

 1     

4.3 Исполнители современной музыки:  1     
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О.Газманов «Люси» в исполнении 

Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении группы «Рирада» 

4.4 

Электронные музыкальные инструменты: 

Э. Артемьев темы из кинофильмов «Раба 

любви», «Родня». Э. Сигмейстер. Ков-

бойская песня для детского ансамбля 

электронных и элементарных инстру-

ментов 

 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   1  
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: русская 

народная песня «Степь, да степь кругом»; 

«Рондо на русские темы»; Е.П.Крылатов 

«Крылатые качели» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины ров-

ныя», «Пойду ль я, выйду ль я»; кант 

«Радуйся, Роско земле»; марш «Славны 

были наши деды», «Вспомним, братцы, 

Русь и славу!» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные инстру-

менты и народные песни: «Пошла млада 

за водой», «Ах, улица, улица широкая». 

Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русские 

народные песни «Ах ты, степь», «Я на 

горку шла» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», та-

тарская народная песня; «Сказочка», ма-

рийская народная песня 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.6 Фольклор в творчестве профессиональ-  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ных музыкантов: А.Эшпай «Песни гор-

ных и луговых мари» 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композитор – исполнитель – слушатель: 

концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

П.И. Чайковского (фрагменты), песня 

Леля «Туча со громом сговаривалась» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков 

«Детство — это я и ты»; А.П. Бородин, 

А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Рим-

ский-Корсаков «Парафразы»; пьеса 

«Детского альбома», П.И. Чайковский 

«Игра в лошадки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Фортепиано: 

«Гном», «Старый замок» из фортепиан-

ного цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского; «Школьные годы» муз. Д. 

Кабалевского, сл.Е.Долматовского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — во-

кальный цикл М.П. Мусоргского; С.С. 

Прокофьев «Вставайте, люди русские!» 

из кантаты «Александр Невский» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: «Тюильрий-

ский сад», фортепианный цикл «Картин-

ки с выставки» М.П. Мусоргского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.6 Русские композиторы-классики: М.И.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Глинка увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь 

Игорь» (фрагменты) 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. 

Моцарт. Симфония № 40 (2 и 3 части); 

К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика»; 

Эдвард Григ музыка к драме Генрика 

Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван Бетховен 

«Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; 

канон В.А. Моцарта «Слава солнцу, слава 

миру» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна из 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 

песни гусляра Садко в опере-былине 

«Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. Грига, 

Вечерняя песня М.П. Мусоргского, «За-

певки» Г. Свиридова симфоническая 

музыкальная картина С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». «В пещере горного 

короля» из сюиты «Пер Гюнт» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина «Песенка про жирафа»; 

М.И.Глинка «Вальс-фантазия, «Кама-

ринская» для симфонического оркестра. 

Мелодии масленичного гулянья из оперы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Контрданс сельский танец - пьеса Л.ван 

Бетховена 

3.3 

Музыка на войне, музыка о войне: песни 

Великой Отечественной войны – песни 

Великой Победы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других народов и стран в му-

зыке отечественных и зарубежных ком-

позиторов: «Мама» русского композитора 

В. Гаврилина и итальянского — 

Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не пой, 

красавица при мне» и Ж.Бизе Фарандола 

из 2-й сюиты «Арлезианка» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке русских 

композиторов: М. Мусоргский Танец 

персидок из оперы «Хованщина». 

А.Хачатурян «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов: П. Са-

расате «Москвичка». И.Штраус «Русский 

марш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 Религиозные праздники: вербное вос-  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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кресенье: «Вербочки» русского поэта А. 

Блока. Выучи и спой песни А. 

Гречанинова и Р. Глиэра 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Троица: летние народные обрядовые 

песни, детские песни о березках («Бере-

зонька кудрявая» и др.) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и народная тема в театре 

и кино: Симфония № 3 «Героическая» 

Людвига ван Бетховена. опера «Война и 

мир»; музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: мю-

зиклы «Семеро козлят на новый лад» А. 

Рыбникова, «Звуки музыки» Р. Роджерса 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Кто создаѐт музыкальный спектакль: В. 

Моцарт опера «Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители современной музыки: 

SHAMAN исполняет песню «Конь», му-

зыка И. Матвиенко, стихи А. Шаганова; 

пьесы В. Малярова из сюиты «В мона-

стыре» «У иконы Богородицы», «Величит 

душа моя Господа» в рамках фестиваля 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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современной музыки 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из 

оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.3 

Электронные музыкальные инструменты: 

Э.Артемьев «Поход» из к/ф «Сибириада», 

«Слушая Баха» из к/ф «Солярис» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сюиты 

«Карнавал животных»: «Королевский 

марш льва», «Аквариум», «Лебедь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. 

Штраус-сын Полька-пиццикато, вальс 

«На прекрасном голубом Дунае» (фраг-

менты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   1   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: русские 

народные песни «Выходили красны де-

вицы», «Вдоль да по речке», «Солда-

тушки, бравы ребятушки»; Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 

Первые артисты, народный театр: И.Ф. 

Стравинский балет «Петрушка»; русская 

народная песня «Скоморошья-плясовая», 

фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. 

Бородина; фрагменты из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.3 

Русские народные музыкальные инстру-

менты: П.И. Чайковский пьесы «Кама-

ринская» «Мужик на гармонике играет»; 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегу-

рочка» Н.А. Римского-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская 

народная песня «Выходили красны де-

вицы»; «Вариации на Камаринскую» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 
Фольклор народов России: Якутские 

народные мелодии «Призыв весны», 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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«Якутский танец» 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональ-

ных музыкантов: С.В. Рахманинов 1-я 

часть Концерта №3 для фортепиано с 

оркестром; П.И. Чайковский песни «Де-

вицы, красавицы», «Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; 

Г.В. Свиридов Кантата «Курские песни»; 

С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский 

«Сладкая греза», из Детского альбома, 

Д.Д. Шостакович Вальс-шутка; песни из 

фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до 

свидания» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии 

№ 94; Л. ван Бетховен Маршевая тема из 

финала Пятой симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, сти-

хи А. Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, 

стихи Н. Кукольника «Попутная песня» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чайков-

ский «Мама», «Игра в лошадки» из Дет-

ского альбома, С.С. Прокофьев «Раская-

ние» из Детской музыки 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 Программная музыка: Н.А. Рим-  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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ский-Корсаков Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 

Симфоническая музыка: М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», П. Чайковский 

Скерцо из 4-й симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Танец феи Драже», «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. 

Бизе «Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, 

Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Бородина 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное 

движение», И. Штраус «Вечное движе-

ние», М. Глинка «Попутная песня», Э. 

Артемьев «Полет» из к/ф «Родня»; 

Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин «Прекрасное 

далеко» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыка стран ближнего зарубежья: песни 

и плясовые наигрыши народных музы-
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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кантов-сказителей (акыны, ашуги, бакши 

и др.); К. Караев Колыбельная и танец из 

балета «Тропою грома». И. Лученок, М. 

Ясень «Майский вальс». А.Пахмутова, 

Н.Добронравов «Беловежская пуща» в 

исполнении ВИА «Песняры» 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: нор-

вежская народная песня «Волшебный 

смычок»; А.Дворжак Славянский танец 

№ 2 ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Влтава» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная 

песня «Не шум шумит», фрагмент финала 

«Светлый праздник» из сюиты-фантазии 

С.В. Рахманинова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: 

«Морозко» – музыкальный фильм-сказка 

музыка Н. Будашкина; С. Никитин «Это 

очень интересно», «Пони», «Сказка по 

лесу идет», «Резиновый ѐжик»; Г.В. 

Свиридов сюита «Музыкальные иллю-

страции» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.2 
Театр оперы и балета: Сцена народных 

гуляний из второго действия оперы Н.А. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Римского-Корсакова «Сказание о неви-

димом граде Китеже и деве Февронии» 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» 

(фрагменты); Р. Щедрин Балет «Ко-

нек-горбунок», фрагменты: «Девичий 

хоровод», «Русская кадриль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: оперы «Садко», «Борис Го-

дунов», «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.5 

Патриотическая и народная тема в театре 

и кино: П.И. Чайковский Торжественная 

увертюра «1812 год»; Ария Кутузова из 

оперы С.С.Прокофьева «Война и мир»; 

попурри на темы песен военных лет 

 1   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классической 

музыки: В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в современной 

обработке; Ф. Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль Мориа 

«Фигаро» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», 

Д.Эллингтон «Караван». Г.Миллер «Се-

ренада лунного света», «Чаттануга 

Чу-Чу» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; 

Р.Щедрин. Концерт для оркестра 

«Озорные частушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус 

«Грустный вальс»; К. Орф «О, Фортуна!» 

(№ 1) из кантаты «Кармина Бурана»; Л. 

Андерсон «Пьеса для пишущей машинки 

с оркестром» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   1  

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


 

 

 

Математика и конструирование 
Курс «Математика и конструирование разработан как 

дополнение к курсу «Математика» в начальной школе.  

      В целом курс «Математика и конструирование» будет 

способствовать  

 углубленному математическому развитию обучающихся;  

 развитию  умений использовать математические знания для 

описания и моделирования пространственных отношений;  

 формированию способности к продолжительной умственной 

деятельности и интереса к умственному труду;  

 развитию элементов логического и конструкторского  

мышления, стремлению использовать математические зна-

ния в повседневной жизни. 

Программа позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно 

-ориентированный,  деятельностный подходы.   

Актуальность программы  обусловлена ее 

методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой 

для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. В этом качестве 

программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования 

как механизма полноты и целостности образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка 

в процессе социального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• Системность организации 

учебно-воспитательного процесса; 
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• Раскрытие способностей и поддержка 

одаренности детей. 

 

Основная цель курса "Математика и конструирование" 

в начальных классах состоит не только в том, чтобы обес-

печить математическую грамотность учащихся (т.е. 

научить их счету), но и в том, чтобы сформировать эле-

менты технического мышления, графической грамотно-

сти и конструкторских умений, дать младшим школьни-

кам начальное конструкторское 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   грамот-

ности   и   совершенствование 

практических действий с чертѐжными инструментами 

3) овладение обучающимися различными способами моде-

лирования, 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.  
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       Интегрированный курс «Математика и конструиро-

вание» объединяет в  один учебный предмет два разнопла-

новых по способам изучения, но эффективно дополняющих 

друг друга школьных предмета: математику и  технологию.  

Объединение этих предметов позволяет повысить резуль-

таты  обучения по каждому из этих предметов, так как со-

здаются условия для одновременного и взаимосвязанного 

развития мыслительной и практической деятельности обу-

чающихся.    Интеграция учебных предметов  определяет 

содержание и структуру курса, основными положениями 

которого являются: 

-  преемственность с действующим в настоящее время 

курсом математики,  который обеспечивает числовую гра-

мотность учащихся, умение решать текстовые задачи и т. д., 

и курсом технологии, особенно в той его части, которая 

обеспечивает формирование трудовых умений и навыков 

работы с различными материалами, в том числе с бумагой, 

картоном, тканью, пластилином, проволокой, а также фор-

мирование элементов технических умений и технического 

мышления при работе с конструктором; 

- усиление геометрической линии начального курса ма-

тематики, обеспечивающей развитие пространственных 

представлений и воображения обучающихся и включающей 

в себя на уровне практических действий изучение основных 

линейных, плоскостных и некоторых пространственных 

геометрических фигур, и формирование на этой основе базы 

и элементов конструкторского мышления и конструкторских 

умений;  

- усиление графической линии действующего курса тру-

дового 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 обеспечить гра-

фическую грамотность обучающихся начальных классов. 

      Курс «Математика и конструирование» дает возмож-

ность дополнить учебный предмет «Математика» практи-
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ческой конструкторской деятельностью обучающихся. 

Изучение курса предполагает органическое единство мыс-

лительной и практической деятельности учащихся во всем 

многообразии их взаимного влияния и дополнения одного 

вида деятельности другими; мыслительная деятельность и 

полученные математические знания создают основу, базу 

для овладения курсом, а специально организованная  кон-

структорско - практическая деятельность, в свою очередь, не 

только обуславливает формирование элементов конструк-

торского и технического мышления, конструкторских и 

технических умений, но и способствует актуализации, за-

креплению  в ходе практического использования матема-

тических знаний, умений, повышает уровень осознанности 

изученного математического материала, создает условия для 

развития познавательных способностей, логического мыш-

ления и пространственных   представлений обучающихся. 

Курс «Математика и конструирование» выполняет особен-

ную роль, так как обладает мощным развивающим потен-

циалом. Важнейшая особенность этих занятий состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидак-

тической базе – предметно-практической деятельности, ко-

торая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). Конструирование теснейшим образом связано с 

чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. Осо-

бое 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 предметов; начинают решать конструктивные задачи 

«на глаз»; развивают образное мышление; учатся представ-

лять предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение. Конструк-
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тивная деятельность предполагает развитие таких мысли-

тельных процессов, как анализ, синтез, классификация, 

обобщение, и связана с развитием речи (деятельность 

предполагает общение, объяснение своего конструктивного 

решения). Дети учатся совместно решать задачи, распреде-

лять роли, объяснять друг другу важность данного кон-

структивного решения с точки зрения математики. Разли-

чают 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 условиям —образца нет, задаются только условия, ко-

торым постройка должна соответствовать (например, домик 

для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — 

большим). Конструирование по замыслу предполагает, что 

ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст 

образ будущего сооружения и воплотит его в материале, 

который имеется в его распоряжении. Этот тип конструи-

рования лучше остальных развивает творческие способно-

сти. 

Возраст детей. 7-10 лет. 

 

Сроки реализации программы и режим занятий: 3 года 

(1-3 класс).  

 

Курс включает одно занятие в неделю: для 1 класса (33 

учебные недели), 33ч. в год, для 2-3х классов (34 учебные 

недели), 34ч. в год. Весь курс обучения составлен на 101 ч.  

Формы организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются 

следующие формы проведения занятий: игры, путешествия, 

исследования, интегрированные занятия и т.д.; 

дидактические игры, разнообразные творческие задания, 

тесты, методы контроля и самоконтроля, разноуровневая 

дифференциация, групповые и индивидуальные формы 
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работы, проблемно-поисковые ситуации,  игровые 

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. 

 

Ожидаемые результаты по курсу «Математика и кон-

струирование» 

Личностные 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, со-

бытия) 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 со-

зерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отно-

шение к поступкам с позиции общечеловеческих нрав-

ственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуж-

дения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравствен-

ных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на ос-

нове работы с иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на об-

разцы, 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 развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя литературу, свой жизненный 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 образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 
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Предметные:    
Знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, непо-

движное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспо-

собления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления не-

сложных 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 по-

рядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными 

инструментами;  

- анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов соб-

ственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в кон-

струкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), ис-

пользовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте 

(связи) художественно- творческой и трудовой деятельно-

сти. 

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 ука-

занию взрослого.  
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Познавательные -  операция классификации и сериации на 

конкретно-чувственном предметном материале; операция 

установления взаимно-однозначного соответствия. 

Коммуникативные -  потребность ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками; преодоление господства эго-

центрической позиции в межличностных и пространствен-

ных отношениях, ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной, на чем строится воспитание ува-

жения к иной точке зрения, умение строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 

получить необходимые сведения от партнера по деятельно-

сти. 

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. 
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Регулятивные - умение контролировать свою деятельность 

по результату, умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

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: 
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Личностные - умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами. 

Регулятивные – умение действовать по плану и планиро-

вать 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. 

 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 сим-
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метрии в непосредственном окружении, создавать образцы 

симметричных объектов. Они научатся давать простые ука-

зания о направлении и следовать им, использовать для опи-

сания местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, 

путь, поворот, стороны горизонта (на север, юго-запад и 

т.п.). 

 

 

 К КОНЦУ  БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ 

НАУЧАТСЯ: 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные 

геометрические фигуры по размерам и форме; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их 

схожесть/ различие с пространственными геометрическими 

фигурами – многогранниками и телами вращения; 

 устанавливать, моделировать и описывать расположение 

объектов и зданий, находящихся в непосредственном 

окружении относительно заданного тела отсчета, используя 

общеупотребительную лексику (внутри, вне, вверху/выше, 

внизу/ ниже, слева/левее, справа/правее, рядом с, 

перед/впереди, за/сзади/ позади, между 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: 
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 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  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); 

 классифицировать, группировать, называть, 

обозначать и строить с помощью линейки, угольника, 

циркуля, ―по клеточкам‖ и от руки все типы треугольников: 

 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 
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 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 
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пользоваться возможностями сортировки и группировки 

данных, подсчета промежуточных итогов и построения 

диаграмм. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Блок Основное содер-

жание 

Кол

ичес

тво 

ча-

сов 

Воспита-

тельный ком-

понент содер-

жания рабочей 

программы 

Виды те-

кущего и 

проме-

жуточ-

ного 

контроля 

 1 класс 

1 Гео-

мет-

риче-

ская 

со-

став-

ляю-

щая 

Знакомство обу-

чающихся с ос-

новным содержа-

нием курса. Точ-

ка.  Линия. 

Изображение 

точки и линий на 

бумаге. Отрезок. 

Вычерчивание 

отрезка. Преоб-

разование фигур 

по заданным 

условиям. Луч. 

Вычерчивание 

луча. Сравнение 

прямой, отрезка и 

луча. Сантиметр. 

Сравнение отрез-

ков по длине 

разными спосо-

бам. Циркуль. 

14 

ча-

сов 

Понимание 

смысла выпол-

нения само-

контроля и са-

мооценки ре-

зультатов своей  

деятельности 

(начальный 

этап) и того, 

что успех в 

учебной дея-

тельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого учаще-

гося. 

-Проявление  

мотивации по-

знавательной 

деятельности и 

личностного 
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Геометрическая 

сумма и разность 

двух отрезков. 

Угол. Прямой 

угол. Виды углов: 

прямой, острый, 

тупой, разверну-

тый. Ломаная. 

Вершины, звенья 

ломаной. Длина 

ломаной. Два 

способа опреде-

ления длины ло-

маной. Много-

угольник. Углы, 

стороны, верши-

ны многоуголь-

ника. Классифи-

кация много-

угольников по 

числу сторон. 

Прямоугольник.  

Свойства проти-

воположных сто-

рон прямоуголь-

ника. Квадрат. 

Преобразование 

прямоугольника в 

квадрат и квадра-

та в прямоуголь-

ник. Чертеж. 

Обозначение на 

чертеже линии 

сгиба.  

смысла учения, 

которые бази-

руются на 

необходимости 

постоянного 

расширения 

знаний для ре-

шения новых  

задач и на ин-

тересе к учеб-

ному предмету 

«Математика». 

 

-Освоение по-

ложительного и 

позитивного 

стиля общения 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми в школе и 

дома. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими, 

сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Понимание 

причин успеха 

и неудач в 

собственной 

деятельности. 

-Признавать 

собственные 

ошибки. 

положительное 
2 Кон-

стру-

Точка. Линия. 

Линии: прямая, 

18 

ча-

Проект-

ное зада-
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иро-

вание  

замкнутая и не-

замкнутая кривая. 

Виды бумаги. 

Основные приемы 

обработки бумаги. 

Практическая ра-

бота с бумагой: 

получение путем 

сгибания бумаги 

прямой, пересе-

кающихся и не-

пересекающихся 

прямых.  Раз-

личные положе-

ния прямых на 

плоскости и в 

пространстве.  

Обозначение гео-

метрических фи-

гур буквами. 

Конструирование 

модели «Самолет» 

из бумажных по-

лосок. Изготов-

ление аппликации 

«Песочница» из 

бумажных поло-

сок. Единицы 

длины: дециметр, 

метр.  

Соотношение 

между единицами 

длины.  

Изготовление из 

геометрического 

набора треуголь-

сов отношение к 

школе и учеб-

ной деятельно-

сти 

 

ние 
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ников. Изготов-

ление аппликаций 

«Домик», «Чай-

ник». Изготовле-

ние аппликации 

«Ракета» с ис-

пользованием 

геометрического 

набора треуголь-

ников. Изготов-

ление аппликации 

«Ракета» с ис-

пользованием 

геометрического 

набора треуголь-

ников. Изготов-

ление набора 

«Геометрическая 

мозаика».  Изго-

товление аппли-

каций с исполь-

зованием набора. 

«Геометрическая 

мозаика». Изго-

товление аппли-

кации с исполь-

зованием заго-

товки, данной в 

приложении. Из-

готовление узо-

ров, составленных 

из геометрических 

фигур, по задан-

ному образцу и по 

воображению. 

Знакомство с 
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техникой « Ори-

гами». Изготов-

ление изделий в 

технике «Орига-

ми» с использо-

ванием базовой 

заготов-

ки-квадрата.  

    32  1 

  Итого по плану: 33  1 

2 класс 

 Гео-

мет-

риче-

ская 

со-

став-

ляю-

щая 

Повторение гео-

метрического ма-

териала: отрезок, 

угол, ломаная, 

прямоугольник, 

квадрат.   Сере-

дина отрезка.  

2 

часа 

Понимание 

смысла выпол-

нения само-

контроля и са-

мооценки ре-

зультатов своей  

деятельности 

(начальный 

этап) и того, 

что успех в 

учебной дея-

тельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого учаще-

гося. 

-Проявление  

мотивации по-

знавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

которые бази-

руются на 

необходимости 

 

 Кон-

стру-

иро-

вание 

Изготовление из-

делий в технике 

«Оригами» 

—«Воздушный 

змей».Треугольни

к. Соотношение 

длин сторон тре-

угольника. Пря-

моугольник. 

Практическая ра-

бота «Изготовле-

ние модели 

складного метра».  

Свойство проти-

воположных сто-

рон прямоуголь-

ника. Диагонали  

32 

часа 

Проект-

ное зада-

ние 
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прямоугольника. 

Квадрат. Диаго-

нали квадрата и их 

свойства. По-

строение прямо-

угольника на не-

линованной бу-

маге с помощью 

чертѐжного тре-

угольника.  

Построение от-

резка, равного 

данному, с помо-

щью циркуля. 

Практическая ра-

бота: «Изготов-

ление пакета для 

хранения счѐтных 

палочек». Прак-

тическая работа: 

«Изготовление 

подставки для 

кисточки». «Пре-

образование фи-

гур по заданному 

правилу и по во-

ображению». 

Окружность.  

Круг. Центр, ра-

диус, диаметр 

окружности. 

Центр, радиус, 

диаметр круга. 

Построение пря-

моугольника, 

вписанного в 

постоянного 

расширения 

знаний для ре-

шения новых  

задач и на ин-

тересе к учеб-

ному предмету 

«Математика». 

 

-Освоение по-

ложительного и 

позитивного 

стиля общения 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми в школе и 

дома. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими, 

сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Понимание 

причин успеха 

и неудач в 

собственной 

деятельности. 

-Признавать 

собственные 

ошибки. 

положительное 

отношение к 

школе и учеб-

ной деятельно-

сти 
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окружность. 

Практическая ра-

бота: «Изготов-

ление ребристого 

шара».  Практи-

ческая работа: 

«Изготовление 

ребристого шара». 

Практическая ра-

бота: Изготовле-

ние аппликации 

«Цыплѐнок». Де-

ление окружности 

на 6 равных ча-

стей. Вычерчива-

ние «розеток». 

Чертѐж. Практи-

ческая работа 

«Изготовление 

закладки для 

книги». Техноло-

гическая карта. 

Составление пла-

на действий по 

технологической 

карте (как выре-

зать кольцо). 

Чтение чертежа. 

Соотнесение чер-

тежа с рисунком 

будущего изде-

лия. 

Изготовление по 

чертежу аппли-

кации «Автомо-

биль». Изготов-
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ление по чертежу 

аппликации «Ав-

томобиль». Изго-

товление по чер-

тежу аппликации 

«Трактор с те-

лежкой». Изго-

товление по чер-

тежу аппликации 

«Трактор с те-

лежкой».  

Изготовление по 

чертежу аппли-

кации «Экскава-

тор». Изготовле-

ние по чертежу 

аппликации 

«Экскаватор». 

«Оригами». Из-

готовление изде-

лия «Щенок». 

«Оригами». Из-

готовление изде-

лия «Жук».  

Работа с набором 

«Конструктор». 

Детали, виды со-

единений. 

   33 ч.  

 

 

Понимание 

смысла выпол-

нения само-

контроля и са-

мооценки ре-

1 

  Итого по плану 34 ч. 1 

3 класс  

 Гео-

мет-

риче-

ская 

со-

Повторение гео-

метрического ма-

териала: отрезок, 

ломаная, много-

угольник. Тре-

10 

ча-

сов 
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став-

ляю-

щая 

угольник. Виды 

треугольников по 

сторонам. По-

строение тре-

угольника по трѐм 

сторонам. Виды 

треугольников по 

углам: прямо-

угольный, остро-

угольный, тупо-

угольный. Пери-

метр много-

угольника (пря-

моугольника, 

квадрата). Пло-

щадь. Единицы 

площади. Пло-

щадь прямо-

угольника (квад-

рата), различных 

фигур, состав-

ленных из прямо-

угольников и 

квадратов.  

зультатов своей  

деятельности 

(начальный 

этап) и того, 

что успех в 

учебной дея-

тельности в 

значительной 

мере зависит от 

самого учаще-

гося. 

-Проявление  

мотивации по-

знавательной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

которые бази-

руются на 

необходимости 

постоянного 

расширения 

знаний для ре-

шения новых  

задач и на ин-

тересе к учеб-

ному предмету 

«Математика». 

 

-Освоение по-

ложительного и 

позитивного 

стиля общения 

со сверстни-

ками и взрос-

лыми в школе и 

 Кон-

стру-

иро-

вание 

Развѐртка куба. 

Изготовление 

каркасной модели 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(ку-

ба).Вычерчивание 

развертки и изго-

товление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(ку-

23 

часа 

Проект-

ное зада-

ние 
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ба).Изготовление 

модели куба 

сплетением из 

трех полосок. Из-

готовление моде-

лей объектов, 

имеющих форму 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(платяной шкаф, 

гараж). Изготов-

ление моделей 

цилиндра. Изго-

товление моделей 

шара. Изготовле-

ние моделей объ-

ектов, имеющих 

форму цилиндра 

(подставка для 

карандашей; до-

рожный каток). 

Изготовление 

набора «Мон-

гольская игра» и 

его использование 

для построения 

заданных фигур. 

Изготовление 

способом оригами 

героев сказки 

«Лиса и журавль». 

дома. 

Анализировать 

свои действия и 

управлять ими, 

сотрудничать 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Понимание 

причин успеха 

и неудач в 

собственной 

деятельности. 

-Признавать 

собственные 

ошибки. 

положительное 

отношение к 

школе и учеб-

ной деятельно-

сти 

   33  1 

  Итого по плану: 34 ч.   1 

 

Содержание курса 

1 класс (33 ч) 
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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 лу-

ча.(1 час) 

Сантиметр. Сравнение отрезков по длине разными спосо-

бам.(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. Обозначение 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 простран-

стве. (1час) 
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Обозначение геометрических фигур буквами. (1час) 

Конструирование модели «Самолет» из бумажных полосок. 

(1час) 

Изготовление аппликации «Песочница» из бумажных по-

лосок. (1час) 

Единицы длины: дециметр, метр. (1час) 

Соотношение между единицами длины. (1час) 

Изготовление из геометрического набора треугольников. 

(1час) 

Изготовление аппликаций «Домик», «Чайник». (1час) 

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием гео-

метрического набора треугольников. (1час) 

Изготовление аппликации «Ракета» с использованием гео-

метрического набора треугольников. (1час) 

Изготовление набора «Геометрическая мозаика». (1час) 

Изготовление аппликаций с использованием набора. (1час) 

«Геометрическая мозаика». Изготовление аппликации с ис-

пользованием заготовки, данной в приложении. (1час) 

Изготовление узоров, составленных из геометрических фи-

гур, по заданному образцу и по воображению. (1час) 

Знакомство с техникой « Оригами». (1час) 

Изготовление изделий в технике «Оригами» с использова-

нием 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 мо-

дели складного метра». (1час) 
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Свойство противоположных сторон прямоугольника. Диа-

гонали прямоугольника. (1час) 

Квадрат. Диагонали квадрата и их свойства. 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с по-

мощью чертѐжного треугольника. (1час) 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля. 

Практическая работа: «Изготовление пакета для хранения 

счѐтных палочек». (1час) 

 Практическая работа: «Изготовление подставки для ки-

сточки». (1час) 

«Преобразование фигур по заданному правилу и по вооб-

ражению». (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 ша-

ра». (1час) 

Практическая работа: Изготовление аппликации «Цыплѐ-

нок». (1час) 

Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание 

«розеток». (1час) 

Чертѐж. 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) 
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Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с тележкой». 

(1час) 

       Изготовление по чертежу аппликации «Трактор с те-

лежкой». (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 трѐм сторонам. (2 часа) 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный. (2 часа) 

Периметр многоугольника (прямоугольника, квадрата). (2 

часа) 

Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

(квадрата), различных фигур, составленных из прямоуголь-

ников и квадратов. (2 часа) 

Конструирование  (24ч.) 

Развѐртка куба. Изготовление каркасной модели прямо-

угольного параллелепипеда (куба) (2 часа) 

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямо-

угольного параллелепипеда (куба) (2 часа) 

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямо-

угольного параллелепипеда(платяной шкаф, гараж).(2 часа) 

Изготовление моделей цилиндра.(4 часа) 

Изготовление моделей шара (4 часа) 
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Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 

(подставка для карандашей; дорожный каток).(4 часа) 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использо-

вание для построения заданных фигур.(4 часа) 

Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и 

журавль».(2 часа)  
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2.2. Программа формирования  универсальных учебных 

действий 
2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  
и развития младшего школьника МБОУ СОШ №3  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 

начальной школы, необходимо осознавать их значительное по-

ложительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьни-

ками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований 

этого возраста, обеспечивающих становление способности 

к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школь-

никами начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифро-

выми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасно-

сти при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обу-

чающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельно-

сти и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приори-

тетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающе-

гося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности явля-

ются содержательной основой становления УУД; 
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2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поиско-

во-исследовательской деятельности на основе применения раз-

личных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образователь-

ного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познава-

тельной деятельности: универсальность как качественная ха-

рактеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли репродук-

тивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального  представления экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебных действий как наиболее значимых феноменов психиче-

ского развития обучающихся вообще и младшего школьника 

в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Во ФГОС НОО содержится характеристика регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные универсальные учебные действия 
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обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; 

• планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с использованием общедоступных 
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в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания 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; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе 
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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. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

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 информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, 
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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, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения по УМК 

«Школа России» в начальной школе 



Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», 
«семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, це-

нить родителей.  

3. Освоить  роль  уче-

ника; формирование инте-

реса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель выпол-
нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треуголь-
ник и т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-
мированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 
4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на во-
просы учителя, това-

рищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, бла-

годарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  
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2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать  жизнен-
ные ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и внеучеб-

нойдеятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение 
своего задания по следующим 

критериям: легко выполнять, 

возникли сложности при вы-

полнении.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего «незна-

ния».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 
самим задавать во-

просы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить зако-

номерности; само-

стоятельно продол-
жать их по установ-

ленном правилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать прочи-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы (задачи). 
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танное или прослу-

шанное;  составлять 

простой план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую инфор-

мацию для  выпол-

нения задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебнике, 
так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоя-

щий друг», «справедли-
вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необхо-
димость выполнения различ-

ных задания в учебном  про-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на основе 

изучения данного 
раздела; определять 

круг своего незнания; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и по-

нимать других, выска-

зывать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения об-
щечеловеческих норм. 

 

цессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с предыду-

щими заданиями, или на ос-
нове различных образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответствии 

с планом, условиями выпол-

нения, результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать выполнение 

задания по  заранее извест-
ным критериям. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого матери-

ала; 

отбирать необхо-
димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в группе, 
сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. 

7. Понимать точку 
зрения другого. 

8. Участвовать в ра-

боте группы, распреде-

лять роли, договари-
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текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

ваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоя-
щий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», «национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 
ходу его выполнения, само-

стоятельно оценивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различные 

средства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на основе 
изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет 
нужна для изучения 

незнакомого матери-

Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-
танное.  

4. Выполняя раз-
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тельного маршрута. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

 

ала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  
различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  
5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию, преобразо-

личные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении про-

блемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.   
6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распреде-
лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  послед-

ствия коллективных 



351 

вывать еѐ,  пред-

ставлять информацию 

на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом ви-

де. 

решений. 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от-

ношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-этическ

ая ориентация 

Смысло- 

образование 

нравственно-этическ

ая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,      

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
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коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»– это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  России 

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок  «Россия 

– наша Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
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начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концепту-

альные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 

системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, 

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Задачи  формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России». 

Задачи  формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор 

необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из еѐ условий. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий;  

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в  рабочих программах 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий у обучающихся; 
– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных си- туациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, го-
товности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетен-
ций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 
проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-
ками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно исследова-
тельской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор- мации, 
презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 
Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 
общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных кур-
сов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составля-
ющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 
логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные позна-
вательные действия); 

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда-
вать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, не-
обходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универ-
сальные учебные коммуникативные действия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее ре-
ализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати- ву в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регу-
лятивные действия). 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образо-

вания. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 
- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобще- 

ния и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функци- 
ональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объ- екты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи- 
мого анализа. 
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- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулиро- 
вать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 
языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и проти- 
воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процес- 
сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 
- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследо- 

вательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 
позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установле-
нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно- следственных 
связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюде- 
ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 
представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре- зен-
тации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен- 
тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изуче-
ния, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 
или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конферен- ция, 
стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представ-ленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 
графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч- ни-
ков; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назна- чения), 
передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной зада- чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чте- 
ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб-
ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 
различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослу-
шанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 
содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 
других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 
первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли ав-
тора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию ав-
то- ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис- 
точниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой инфор- 
мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 
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- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-
телем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизиро- вать эту 
информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот- 
ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно из-
лагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са- 
мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата дея- тель-
ности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 
предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб- ственную 
речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата постав- ленной цели и 
условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах ре- 

чевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы рече- вого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингви- 
стического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле- ния с 
учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 
Иностранный язык (английский язык) 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 
- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино- 

странного языка, разные типы высказывания. 
- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными едини-

цами диалога и др.). 
- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 
- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обос- 

новывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помо- 

щью словообразовательных элементов). 
- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамма- 

тические явления, тексты и т. п.). 
- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 
- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представлен- 

ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 
Работа с информацией 

 
- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и ауди- 

рования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за- пра-
шиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее раз- 
витие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 
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- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 
для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 
- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 
- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 
- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, ис- 
пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 
нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 
- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. Формирование 
универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргу- 
ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 
совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 
информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 
работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 
Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
- Различать свойства и признаки объектов. 
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, гра- 

фики, геометрические фигуры и т. п. 
 
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объ- ектами. 
- Анализировать изменения и находить закономерности. 
- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 
- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к об- 

щему. 
- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 
- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  
- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели. 
- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 
- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. Формирование 
базовых исследовательских действий 



361 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объек-
тов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-
личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и ре- 
зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математи- 
ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 
ванным самостоятельно. 

Работа с информацией 
- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графи- 

ческие способы представления данных. 
- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 
- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 
- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро- 

ванным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, ис- 

следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 
- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной без- 

опасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах 
и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 
- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  
- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 
- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуж- 

дать процесс и результат совместной работы. 
- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая ка- 

чественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими члена- ми 
команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самосто- 
ятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Удерживать цель деятельности. 
- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 
- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за- 

труднения, дефициты, ошибки и пр. 
 
Естественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: па- 

дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас- 

сов/групп веществ, к которым они относятся. 
- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на при-

мере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 
- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 
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- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблю- 

дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимо- дей-
ствие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельно- 

сти научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Ин-
тернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вак- 
цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 
- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 
- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов сов- 
местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 
естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятель- 
но сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 
- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте-

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, при-
нятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной за-
дачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным це- 
лям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естествен- 
но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готов- ность 
понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 
Общественно-научные предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 
- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, соци-

ально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син- 
хронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятель- но 
определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 
исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 



363 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 
по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библио-
тек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды дея-
тельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ- 
ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ- 
ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических ор-
ганизаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступле- 
ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструк- 
тивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 
- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 
- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятель- 

ности в сфере духовной культуры. 
- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 
- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанно- 

стями граждан. 
- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой мест- ности 
на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 
- Классифицировать острова по происхождению. 
- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в ре- 

зультате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор- мации. 
- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
Формирование базовых исследовательских действий 
- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо- метр, 
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования измене- 
ния численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 
форме (табличной, графи-ческой, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 
в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
 
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот- 

ветствии с предложенной познавательной задачей. 
- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан- ным 
или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, выявлять их сходство и 
различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с истори- 
ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 
аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот- 
ветствии с предложенной познавательной задачей. 
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- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 
источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан- ным 
или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-
бенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функцио-
нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа- цию, 
которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 
- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 
формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 
- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 
- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя спо- 

собность к диалогу с аудиторией. 
- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 
- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 
- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо- 
понимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традици- ям 
общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-
сти. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повы-
шении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численно 
сти населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с парт- нером 
важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 
общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 
т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоя- тельно 
определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной дея- 
тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической ли-
тературе. 
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- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла- 
гаемые варианты решений. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) разработана на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 годах, в соответствии с Методическими рекомендациями о разработке 

программы воспитания и Примерной программой воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, а также с 

проектом Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций от 

07.10.2021 г., с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, опре-

деленных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными инсти-

тутами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе гражданско- патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно - нрав-

ственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Ценность ответственного, бережного отношения к природе лежит в основе экологиче-

ского воспитания. 
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ СОШ №3 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса ре-

ализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; го-

товность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и соци-

ально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы.  
Программа воспитания МБОУ СОШ№3 включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный и показывает систему работы с обучающимися в школе. 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными ак-

тами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
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преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определя-

ются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариа-

тивного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответ-

ствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 3 реализуется в соответствии с приори-

тетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ СОШ №3 воспитательного процесса 
МБОУ СОШ №3  является средней общеобразовательной школой, расположенной в г. 

Красный Сулин Красносулинского мунициального района Ростовской области. Численность 
обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 377 человек, численность педагогического 
коллектива – 41 человек. Есть  социальный педагог, педагог- психолог, старшая вожатая, 
классные руководители. Возглавляет и руководит воспитательным процессом Кравцова Ж.В., 
заместитель директора по воспитательной работе.  Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем 
уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее об-
щее образование.  

    МБОУ СОШ № 3 - это   школа, расположенная в поселке Вербенский города 

Красный Сулин, удалена от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искус-

ств. Но у обучающих есть возможность получать дополнительное образование как на терри-

тории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие и научные объединения), так 

и за его пределами. 
Социокультурная среда: 
Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется ува-
жение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 
Некоторые педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в 
ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 
что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между пе-
дагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных кон-
тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 
создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 
резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов само-
реализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности место-
расположения школы.  

    В процессе воспитания школа сотрудничает с Дворцом культуры Красносулинско-
го городского поселения, ПДН МО МВД России «Красносулинский», КДН и ЗП, ОГИБДД, 
МБУК КСР МЦБ, библиотекой  им. Соколова, отделом социальной политики Администрации 
Красносулинского района, МБУ ДО ЦДТТ, Детской Поликлиникой №1, СМИ «Красносулин-
ский вестник», МБУЗ РБ, МУДОД ГЦВР « Досуг», телерадиокомпанией «Сулин», «Нарколо-
гическим кабинетом Шахтинского наркодиспансера», ГКУ РО «Центр занятости населения». 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 
и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-
фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе; 
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 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными события-
ми,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-
местной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф-
фективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-
щие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспи-
тательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-
желательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реали-
зующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую  функции.  

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной 
жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 
органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды об-
щешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: «День 
Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние 
праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника 
Отечества», «Конкурсы чтецов», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады 
Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Покормите птиц зимой»), мероприятия , посвя-
щенные Дню города, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение Уроков 
мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, Недели 
профориентации. профилактические мероприятия, работа социально-психологической службы, 
библиотечные уроки, музейные уроки, участие в проектах и Днях единых действий РДШ, уча-
стие в профилактических акциях. Работает школьный краеведческий музей «Наследие».  

 Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных обще-

ственно значимых делах школы, что способствует развитию общественной активности, фор-

мированию нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нрав-

ственного потенциала, сознательного отношения к труду.  

Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал- высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №3 является создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачами воспитания обучающихся в  нашей школе являются: 
1)  усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2)  развитие их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в разви-
тии их социально значимых отношений); 

3) приобретение ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-
менения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной иден-

тичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопережи-

вания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального бла-

гополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом лич-

ностных интересов и потребностей. 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме це-

левых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-
вания. 

 
Направ
ления 

воспита-
ния 

Целевые ориентиры 

Граж-
данское 

Патрио-
тическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой 
край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 
России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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Сознающий свою принадлежность к общности 
граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, род-
ного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственно-
сти в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего регио-
на), праздников, мест почитания героев и защитни-
ков Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духов-
но-нравств
енное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каж-
дого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, да-
вать нравственную оценку своим поступкам, отве-
чать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий непри-
ятие любых форм поведения, причиняющего физи-
ческий и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного со-
вершенствования, роли в этом личных усилий чело-
века, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения 
с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценно-
сти (с учетом этнической, религиозной принадлеж-
ности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе нацио-
нального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую цен-
ность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила эти-
кета в обществе. 

Эстети-
ческое 

Проявляющий уважение и интерес к художе-
ственной культуре, восприимчивость к разным ви-
дам искусства, творчеству своего народа, отече-
ственной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в 
разных видах художественной деятельности, искус-
ства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрас-
ное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физиче-
ское  

Соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и об-
щественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
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природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую при-

надлежность, соответствующие ей психофизические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудо-
вое 

Сознающий ценность честного труда в жизни че-
ловека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и 
других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных 
видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-
тельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Эколо-

гическое 
Понимающий ценность природы, окружающей 

среды, зависимость жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в 

том числе собственного поведения, на состояние 
природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отно-
шение, неприятие действий, приносящих вред при-
роде, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначаль-
ные навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Позна-
вательное 

Выражающий познавательные интересы, актив-
ность, инициативность, любознательность и само-
стоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, науч-
ному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками иссле-
довательской деятельности. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 
На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна-

менательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обу-

чающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей школы); 



372 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 
проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Масленица, 
Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпуск-
ные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Посвящение в первоклассники»; 
 - «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Посвящение в читатели»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значи-

тельный вклад в развитие школы: 
- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 
- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года; 
- награждение на торжественной части Выпускного вечера;  
На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных 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, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 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 от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

 Модуль «Классное руководство» 
 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

- наблюдение;  
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- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.  

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

 Организация совместных интересных и полезных дел для личностного раз-

вития ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности;  

-  формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный 

поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

-  установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

-  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  
- создание ситуации выбора и успеха.  

 Формирование и развитие коллектива класса. 
Формы и виды деятельности:  
-  изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 
коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школь-
ников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;  

-  составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
-  проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллекти-

ва с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел 

бы учиться», конкурса «Устав класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», 

«Волшебный стул»; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школь-

нику 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 класса.  
Формы и виды деятельности:  
- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» уча-

щихся класса;  
- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  
- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения. 

 Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими труд-

ности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

 Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  
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 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

-Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

-Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение обществен-

ными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы 

с родителями.  

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы):  
- 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; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-
тей; 

-  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
-  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

 Модуль «Школьный урок» 
 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено явля-

ется музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для раз-

вития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поиско-

во-исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, цен-

ностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения 

экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выра-

жения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, про-

ведения научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует дея-

тельность школьного музея «Наследие» (зарегистрирован 26.01.2009г.) и потенциал системы 

школьных уроков.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреп-

лению тем урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учеб-

но-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их по-

знавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспе-

чивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 
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электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества;  

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, иг-

ра-состязание);   

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимо-

действию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий ре-

зультат;  

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в Совете профилактике по 

вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 

академической задолженности по предметам;  

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, ре-

флексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для даль-

нейшего развития способностей.  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, вы-

ставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности.  
 

 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-
ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-
вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-
ально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Логика и конструи-

рование», «Занимательная грамматика», «Математический калейдоскоп», «Введение в физику», 
«История в вопросах», «Секреты лингвистики», «Юный географ», направлены на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  про-
блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную карти-
ну мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Танцуем вальс», «Наш 
театр», «Музыка вокруг тебя», «В мире джаза и популярной музыки» создают благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их твор-
ческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное де-
ло», направленно на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волей-
бол», «ОФП», «Путешествие по тропе здоровья»,  направлены на физическое развитие школь-
ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Сделаем сами», «Азбука ма-
стерства» направленно на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности  направлены на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков кон-
структивного общения, умений работать в команде. 

 
 

Дополнительное образование. 
Дополнительное образование осуществляется через реализацию программ дополни-

тельного образования детей по пяти направленностям: физкультурно-спортивной, художе-

ственной, технической, естественнонаучной, социально — педагогической. 

Дополнительное образование детей организуется на основании запросов родителей, 

проведенного анкетирования и уровня подготовки педагогических кадров. Прием детей в 

объединения дополнительного образования осуществляется по желанию обучающихся и по 

заявлению родителей. 

Режим работы и расписания максимально учитывает учебную нагрузку школьников по 

основной и адаптированной образовательной программам и отвечает запросам родителей (за-

конных представителей).  

Формы проведения занятий выбирает педагог дополнительного образования самосто-

ятельно. Это могут быть занятия в классе, занятия на природе, акции, защиты проектов, де-

ловые игры, игровые программы, конкурсы, «мозговой штурм», праздники, практические за-

нятия, представления, презентации, смотры знаний и достижений, соревнования, спектакли, 

творческие мастерские, тренинги, турниры, экскурсии, эстафеты и др.  

Физкультурно - спортивная направленность 

Дополнительные общеобразовательные программы этого направления строятся с 

опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

Художественная направленность 

Предполагается развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, обшей культуры, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Техническая направленность 

Данное направление предназначено помочь детям развить познавательную активность, 
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любознательность, трудовые навыки, получить знания, необходимые в выборе профессии. 

Естественнонаучная направленность  

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образо-

вания ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любозна-

тельности, на дополнение и углубление школьных программ по математике, русскому языку, 

физике, биологии, химии, способствует формированию интереса к научно- исследовательской 

деятельности учащихся. 

Социально-педагогической направленности  

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного  

образования ориентированы на самоопределение детей и развитие детской социальной ини-

циативы, что является на современном этапе одной из главных задач социально -

-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что главной про-

блемой является проблема воспитания личности, способной действовать универсально, вла-

деющей культурой социального самоопределения. Образовательные программы данной 

направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 

назначению. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ, направлена на повы-

шение уровня качества дополнительного образования; повышение компетентностей учащихся 

в различных областях знаний; повышение доли учащихся, получающих дополнительное об-

разование, рост числа обучающихся пользующихся услугами дополнительного образования в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей).  
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах 

целостного, социально - открытого образовательного пространства Невского района, города.  

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на:  

• закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной 

деятельности, применение их на практике; 

• расширение общеобразовательного кругозора учащихся, формирование научного 

мировоззрения, выработка умений и навыков самообразования; 

• формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей;  

• организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений;  

• распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направле-

ниях воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием Рабочей 

программы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, эсте-

тическое и физическое воспитание каждого ребенка. 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих 

мероприятиях различного уровня: 
1.социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-
довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- районный конкурс антикорупционной направленности «Чистые руки»;  

- районный конкурс социальных проектов «День молодежного самоуправления»;  

- районная научно-практическая конференция «Тихий Дон покоряет галактику»;  

- патриотические акции «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», 

«Операция Забота»;  

- экологические субботники; благоустройство школьной территории; мероприятия и 

акции: «Птичий дом»; акция «Чистый парк»; экологическая акция «Бумажный бум»; 

- социальные проекты «Я - гражданин России», «Сделаем вместе»;  

- трудовая акция - «Домик для птиц», облагораживание школьной территории;  
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- благотворительная акция «Письмо солдату», «Посылка солдату», «Мастерская Деда 

Мороза», акция ко дню пожилого человека «Добро не уходит на каникулы».  
2.открытые дискуссионные площадки –  регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских), на которые приглашаются 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-
ские, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, 
в их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

-  встречи учащихся, родителей с представителями ОПДН МО МВД России «Красно-
сулинский», ГАИ ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонару-
шений, употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

3.проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 
-спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  
ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в библиотеке им. Соколова с вокальными, танцевальными выступлениями 
школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и 
др. 

 

 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся, формирование чувства вкуса и  

стиля, стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического 

видов активностей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государ-

ственной символикой Российской Федерации, Ростовской области 

• организацию и проведение церемоний выноса государственного флага Российской 

Федерации и флага Ростовской области; 

• размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, граждан-

ско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской 

славы, памятных досок;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих  новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и т. п.;  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используе-

мой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу-

чающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
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• событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям 

(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, до-

ступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во дво-

ре школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного книгообмена, на который 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения 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 руководителя со 

своими детьми; 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
 

 Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 
повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 
процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспи-
танным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 
активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.  
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность.  
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория.  
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  ин-

формация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  
 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-
стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-
ализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-
тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое са-
моуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координи-

ровать его работу с работой школьного актива и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;  

 организация дежурства по классу и школе;  

  выпуск и работа классного уголка;  

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;  
На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического само-

управления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри класс-

ных дел;  

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п.  

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенство-

вания существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорно-

сти, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обу-

чающимися и педагогами - направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих пре-
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одолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эф-

фективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагоги-

ческого коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в соци-

альных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, анти-

террористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого пове-

дения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега-

тивному воздействию, групповому давлению;  

- Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасно-

сти жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению - познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессио-

нальная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требу-

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети- мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учителей-                          

предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

В МБОУ  СОШ № 3 организована работа службы медиации, которая направлена на ре-

шение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. Целью 

деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди участников об-

разовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстанови-

тельная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи участникам 

образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и техно-

логии восстановительной медиации. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
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Раздел «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздей-

ствия Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы 

с организациями города. Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подра-

зумевает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных меропри-

ятий в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных меро-

приятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации; 

• совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в обла-

сти социального проектирования. 

При реализации раздела «Социальное партнерство» школа сотрудничает со следую-

щими организациями: Дворцом культуры Красносулинского городского поселения, ПДН МО 

МВД России «Красносулинский», КДН и ЗП, ОГИБДД, МБУК КСР МЦБ, библиотекой  им. 

Соколова, отделом социальной политики Администрации Красносулинского района, МБУ ДО 

ЦДТТ, Детской Поликлиникой №1, СМИ «Красносулинский вестник», МБУЗ РБ, МУДОД 

ГЦВР « Досуг», телерадиокомпанией «Сулин», «Наркологическим кабинетом Шахтинского 

наркодиспансера», ГКУ РО «Центр занятости населения».  

 
 Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-
блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; открытых дверей в Красносулинском колледже промышленных  технологий;  

 участие в областном Дне профессий, конкурсе баннеров «Я в рабочие пойду» 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория», «Шоу профессий»);  

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятель-

ности. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фес-
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сий(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodol

zhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Детские общественные объединения на базе нашей школы реализованы в следующих 

формах: 
1.Действующее на базе школы «РДШ» – это добровольное, самоуправляемое, неком-

мерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на ос-
нове общности интересов для реализации общих целей, указанных 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). 

          Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание под-
растающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также орга-
низацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии 
в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 
школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 
в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  
-Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревно-

ваниях «Веселые старты», ГТО;  

- Гражданская активность – отряд волонтеров «Открытые сердца» участвует в меро-

приятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляется в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывает посильную помощь пожилым людям; осуществляет совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развле-

кательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве терри-

тории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения.  

-Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных ин-

спекторов дорожного движения и т.д.  
Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» реализует следующие функ-
ции:  

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ;  
- организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях;  
- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  
- организация проведения Всероссийских дней единых действий;  
- участие в выпуске школьной газеты «Третье измерение» и сайта школы;  
- привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конферен-

циях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;  
- участие в организации содружества с социальными партнерами (отдел социальной 

политики при администрации Красносулинского района, сотрудники ГИБДД, ПДН, КДН И ЗП, 
военнослужащие в/ч , пожарная часть и др.);  
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- участие в обсуждении кандидатур на награждение;  
- организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря.  
2.Юный инспектор движения (ЮИД)  
ЮИД- это разновозрастное детское объединение, направленное на привитие детям ос-

новам ПДД и навыки безопасного поведения на дорогах. ЮИД в МБОУ СОШ №3 активно во-
влекает обучающихся в профилактическую работу, подчеркивая значимость роли институтов 
гражданского общества и средств массовой информации, и реализует деятельность в следующих 
направлениях: 

- Пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного пове-

дения на улицах и дорогах посредством проведения мероприятий различных форм (бесед, вик-

торин, игр, экскурсий и т.п.)  

- Информационная деятельность направлена на информирование участников обра-

зовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорож-

но-транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах.  

- Шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде 

основ безопасного поведения на улицах и дорогах для школьников. 
3.Школьный спортивный клуб «Чемпионы».  
     Школьный спортивный клуб «Чемпионы» — общественная организация учащихся, 

родителей и учителей, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 
школе. Направления работы: 

- организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно 

оздоровительной направленности; 

- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся; 

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения 

дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях. 
4. Волонтерский отряд. Штаб волонтеров, проходит регистрацию на сайте «Добро.ру» . 

Воспитательный потенциал реализуется: 
 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-

лым жителям поселка, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых 

людей с праздниками, благотворительные акции, акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием по-

мощи нуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические де-

санты и др. 
5. Содружество. Цель детской организации: 
     Помочь каждому ребенок познавать и улучшать  окружающий мир, утверждать себя 

среди людей и для людей, учиться делать добро, расти достойным гражданином своего Отечества. 
Исходя из цели, можно сформулировать  
Задачи деятельности  ДОО «Содружество»: 
-содействие развитию лидерских качеств подростков и формирование у них  коммуника-

тивных и организаторских способностей  
-включение детей в созидательную деятельность через направления Организации. 
-стимулирование  познавательного интереса подростков развитие  креативности, вооб-

ражения. 
Основными формами работы являются: 
-социально значимые дела, полезные для детей и общества 
-коллективно-творческие дела 
-творческие - развивающие игры, конкурсы 
-праздники 
-акции 
-сбор  совета организации, совета дела. 
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Программа «Содружество» направлена на развитие и поддержку детского обществен-
ного движения в школе. 

В основу программы положено 6 проектов, комплексно реализующих ряд педагогиче-
ских принципов: самодеятельности, сотрудничество детей и взрослых, учет возрастных, инди-
видуальных особенностей детей, поэтапная практическая деятельность по достижению наме-
ченных целей. 

Каждый проект предполагает организацию таких направлений деятельности:  
 духовно-нравственное  

 патриотическое  

 историко-краеведческое  

 спортивно-оздоровительное  

 эстетико-экологическое  

В каждом проекте предусматривается проведение конкурсов, игр, соревнований, коллективных 

творческих дел. 
 

Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-
ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирую-

щих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Третье изме-

рение») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; раз-

мещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор-

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек.  

2.3.4. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соот-

ветствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установ-

ленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается 

в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);  

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование ре-

зультатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея-
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тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика  

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии) с по-

следующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие про-

блемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 

над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в  

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной де-

ятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной де-

ятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работника-

ми, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методиче-

ских объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредо-

тачивается на вопросах, связанных с качеством. 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

-создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-внешкольных мероприятий; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнерства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде от-

чета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с совет-

ником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматри-

ваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

на 2023-2024 учебный год.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 (далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки при пятидневной учеб-

ной неделе, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой начального общего образования, рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ро-

стовской области, на 2023-2024 учебный год №24/2  и обеспечивает выполнение санитар-

но-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 

образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024.  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 клас-

се - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в сере-

дине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 

4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул.  Для первоклассников предусмотре-

ны дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обяза-

тельные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение» применяются непосредственно при реализации обязательной части образовательной 

программы начального общего образования.   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 5 часов в неделю..  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Ли-

тературное чтение на родном языке». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС 

НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществ-

ляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в 

своих заявлениях отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» во 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю). 
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Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обя-

зательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жиз-

недеятельности. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» применяется 

непосредственно при реализации обязательной части образовательной программы начального 

общего образования.   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах.  

Выбор одного из учебных модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Ос-

новы религиозных культур народов России», «Основы светской этики») осуществляется по за-

явлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В этом 

учебном году реализуется модуль «Основы православной культуры» и 1 человек «Основы 

светской этики» . 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ  №3 по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 В  2023-2024 году реализуется учебный курс « Математика и конструирование » в1-3 

классах  (1 час в неделю), – целью курса является дать  обучающимся начальные геометриче-

ские представления. усилить развитие логического мышления и пространственных представ-

лений. 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Феде-

рации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 

МБОУ СОШ №3 реализует третий час физической культуры за счет внеурочной деятельности 

или посещения  часов спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного об-

разования детей. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции, обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №3.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных курсов  и календарным учебным графи-

ком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных курсов представлены в таблице: 

1 классы 
 

Предмет Формы промежуточной  аттестации 

Русский язык Листы индивидуальных достижений 

Литературное чтение Проверка техники чтения и читательских умений. 

Математика  Листы индивидуальных достижений 

Окружающий мир Листы индивидуальных достижений 

Музыка Творческая викторина  
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Изобразительное искусство Выставка творческих работ  

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Условная шкала. 

Математика и конструирование Листы индивидуальных достижений 

 

2-4 классы 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–4-е Русский язык Контрольный диктант  

2–4-е Литературное чтение Контроль навыка чтения 

2–4-е Иностранный язык Тестирование 

2–4-е Математика Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

2–4-е Музыка Собеседование 

2–4-е Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

2–4-е Технология Выставка творческих работ 

2–4-е Физическая культура Выполнение контрольных нормативов  

4-й 
Основы религиозных культур и светской 

этики  
Творческий проект 

2-3-й Математика и конструирование Творческий проект 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1-4 классы) 

Предметная область Учебный предмет 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 2 2 2 2 2 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 22 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         

Учебный курс «Математика и конструирова-
ние « 

1 1 1 1 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 782 782 
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3.2. Календарный учебный график  МБОУ СОШ №3 для начального общего образования на 
2023/24 учебный год 

1. Организация образовательной деятельности НОО в МБОУ СОШ №3 осуществляется по учебным 

четвертям.  

2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

3. Учебный год в МБОУ СОШ №3 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

4. Учебный год в МБОУ СОШ №3 заканчивается 24 мая.  

5. Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1-е классы 

Учебный период 

Дата 
Продолжитель

ность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 
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III четверть 09.01.2024 22.03.2024 
10 недель 

 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2029 7 недель  

Итого в учебном году 33 недели   

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата 
Продолжительн

ость 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель  

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 недель 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 
11 недель 

 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2029 7 недель  

Итого в учебном году 34 недели   

6. Продолжительность каникул составляет: 

1—е классы 

Каникулярный период Дата Продолжи-
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Начало Окончание 

тельность 

каникул в 

календарных 

днях 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Дополнительные каникулы 12.02.2024 18.02.2024 7 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул кален-

дарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 

каникулы 
23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 
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В 2024 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.08.2023 N 1314 "О пе-

реносе выходных дней в 2024 году" переносятся следующие выходные дни: 

 с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

 с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля. 

Суббота 27 апреля 2024 года станет в 2024 году рабочим днем. 

С учетом переноса выходных дней в 2024 году "новогодние каникулы"  продлятся 10 дней - с 30 

декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 

марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая. 

7. Продолжительность урока . 

Период учебной дея-

тельности 
1-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 
35 минут (1-2 четверть) 

40 минут  (3-4 четверть) 

Перерыв (минут) 
10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 

 

Период учебной деятельности 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 
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Перерыв (минут) 10 – 20 

8. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь–октябрь - 

по 3 урока в день по 35 

минут каждый 

Ноябрь–декабрь 
-по 4 урока в день 

по 35 минут каж-

дый 

Январь–май - по 4 

урока в день по 40 

минут каждый 

1-й урок 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.15 – 8.55 

1-я перемена 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.55 – 9.05 

2-й урок 9.10 – 9.45 9.10 – 9.45 9.05 – 9.45 

Динамическая пауза 9.45 –10.25 9.45 –10.25 9.45 –10.25 

3-й урок 10.25–11.00 10.25–11.00 10.25–11.05 

3-я перемена – 11.00–11.20 11.05–11.25 

4-й урок – 11.20–11.55 11.25 –12.05 

4-я перемена – 11.55–12.05 12.05 –12.15 

5-й урок – 12.05–12.40 12.15 –12.55 

Перерыв между уроками 

и занятиями внеурочной 

деятельности 

30 минут 30 минут 30 минут 

Внеурочная деятельность с 11.30 с 13.10 с 13.25 

2-4 классы. 

Урок Продолжительность урока Продолжительность пе-

ремены 

1-й  8.15 – 8.55 10 мин 
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2-й  9.05 -  9-45 20 мин 

3-й 10.05 – 10.45 20 мин 

4-й 11.05 – 11.45 10 мин 

5-й 11.55 – 12.35 10 мин 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятель-

ность 

с 13.05 Не менее 10 минут между 

занятиями 

9.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учеб-

ная неделя)  

в академических часах 

1-е 

классы 2-е классы 
3-и 

классы 

4-е 

клас

сы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная до10  до10  до10 до 10 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физи-

ческой культуры. 



399 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки со 02.05.2024  по 22.05.2024 учебный            

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

на 2023-2024 учебный год.  

Пояснительная записка 

 

 План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3 обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная деятель-
ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 ―Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования‖ (с изменениями от 18.06.2022 Приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации № 569); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";Письмо Министерства просве-
щения Российской Федерации от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении методических реко-
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мендаций»; 
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования»); 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи" (СП 2.4.3648-20); 

• Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего обра-
зования» от 05.07.2022№ ТВ-1290/03; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания" (СанПиН 1.2.3685-21); 

• Устав МБОУ СОШ №3. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели                    содержания образования 
План отражает основные цели и задачи МБОУ СОШ №3. 
Подготовлен с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную 
деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные по-
требности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершен-
ствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 
(до 1320 часов за четыре года обучения), основного общего образования (до 1750 часов) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 
План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в зависимости от возможностей МБОУ СОШ №3, а также 
особенностей окружающего социума. 
Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 
-совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 
объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 
организации. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, ми-
ни-исследования; 

Все формы предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивиду-
альную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последо-
вательность). 

Основные принципы плана 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ СОШ №3 учитывает: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
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- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
способ существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя 
и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования; 
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-
опасного образа жизни; 
 повышение    общей    культуры    обучающихся,    углубление     их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей участников; 
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-
няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 
работы; 
 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
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 формирование культуры поведения в информационной среде. 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях 
образования часы внеурочной деятельности реализуются через учебно-познавательную       дея-
тельность, в которой наиболь-
шее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функ-
циональной грамотности: 

- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия по проектно-исследовательской деятельности; 

- профориентационные занятия. 

             Направления внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное 

 Коммуникативное направление (формирование функциональной грамотности) 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
Предусмотренные на внеурочную деятельность часы распределены следующим образом: 

Обязательная часть: 
1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 
1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 
числе финансовой грамотности); 
1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Вариативная часть 
 На занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокуль-
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турных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, проектно- исследовательской деятельности, исто-
рического просвещения); 

 На занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обуча-
ющихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 
театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации про-
граммы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»). 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 
уровнях образования часы внеурочной деятельности использованы через реализацию плана вне-
урочной деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2 – 3 
классах – на 34 учебные недели, в 5-9 классах – на 34 учебные недели, в 10-11 классах – на 34 
учебные недели. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное 
приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного ду-
ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды внеурочной 
деятельности обучающихся на ступени начального, основного и среднего общего образования 
строго ориентированы на воспитательные результаты 

Духовно-нравственное направление 
Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обу-
чающихся к своей родине — России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на форми-
рование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-
структивного и ответственного поведения в обществе. 
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Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» — разговор и (или) беседа с обучаю-

щимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим про-

грессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  
 Коммуникативное  направление (формирование функциональной грамотно-
сти)   

Основная цель: развитие способности обучающихся применять  приоб-

ретѐнные знания, умения и навыки для решения задач различных сферах жизне-

деятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: чита-

тельской, математической, естественно- научной, финансовой, направленной и на развитие креа-

тивного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или факуль-

тативы. 

Социальное направление 
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 
Основная   задача: формирование   готовности   школьников   к осознанному выбору направле-
ния продолжения   своего   образования    и будущей профессии, осознание важности получаемых 
в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные  пробы, модели-
рующие                                                     профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок                                                                                                                профессий и профориен-
тационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 
образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 
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команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 
самого себя, своих          мотивов, устремлений,       склонностей как               условий для формиро-
вания уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Общеинтеллектуальное направление 
Основная цель: интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познава-
тельных интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как 
залогу их собственного будущего. 
Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению 
учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального компонента    образования         или особыми           
этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные за-
нятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности 
в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Общекультурное направление 
Основная цель: общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их культурных потреб-
ностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к культуре в 
целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов 
России. 
Направление нацелено на воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 
замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства, на формирование у уча-
щихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций. В рамках данного 
направления учащиеся принимают участие в выставочной деятельности, в конкурсном движении. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основная   цель: удовлетворение   интересов и потребностей обучающихся      в творческом и 
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физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на за-
щиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, развитие их    самостоятельности   и  ответственности,     формирование навыков са-
мообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художе-

ственного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия   

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований). 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинете музыки, в спор-
тивном зале, актовом зале. Численность групп в зависимости от направления внеурочной деятель-
ности составляет от 8 обучающихся. 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

1 – 4 классы начального общего образования МБОУ СОШ № 3 (2023-2024учебный год) 
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Содержание внеурочной деятельности 

 

Орлята России 1-4 класс 

Пояснительная записка 



412 

Программа внеурочной деятельности «Орлята России» составлена в соответствии с Примерной ра-

бочей программой учебного курса «Орлята России» / авторы-составители Волкова Н.А., Китаева 

А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под об-

щей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 

2022г, учебно-методическим комплексом Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России», разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром 

«Орленок». Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» в начальной школе для 1- 4 

классов составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом Программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», разработанным ФГБОУ 

Всероссийским детским центром «Орленок» (авторы- составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Со-

кольских А.А., Телешева О.Ю., ТимофееваИ.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редак-

цией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г.) и с 

учетом программы воспитанияи основываются на российских базовых национальных ценностях. 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социальноценностных знаний, 

отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Основные задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России.  

- воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, се-

мейным ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности.  
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- формировать лидерские качества и умение работать в команде.  

- развивать творческие способности и эстетический вкус.  

- воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к физи-

ческой культуре.  

- воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

безвозмездной деятельности ради других людей.  

- содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к окру-

жающему миру.  

- формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и ис-

следовательскую деятельность. 

В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные методы и формы обу-

чения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная 

прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания исследова-

тельского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в парке, в музее. На изучение курса 

«Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1- 4 классах начальной школы. Программа рассчи-

тана на 4 года (33 недели 1 класс 34 учебные недели в год 2-4 класс). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1класс  

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 5 занятий  
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Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка Трек «Орлѐ-

нок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени учебный процесс и 

все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для первоклассника более по-

нятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг Добра 

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. 

Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтѐр», «во-

лонтѐрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и 

дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю 

поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. В рамках 

данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» поделены на два временных про-

межутка: во время первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят 

класс и классную ѐлку к новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном 

празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и раз-

личных профессий (на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-мастеров 

своего дела, краеведческих музеев и пр.  

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 4 занятия  
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Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – ЗОЖик (персонаж, 

ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается опреде-

лѐнная физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, 

что актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы 

«Я и моѐ дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи, Мы (класс) – хранители своих 6 достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны. Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Между-

народного женского дня и других праздников.  

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – Рюкзачок эколога По-

годные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных ма-

териалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 

экологического субботника и пр. 

2 класс 

Трек «Орлѐнок – Лидер» –4 занятий  
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Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор «Лидер». В 

процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 

необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного кол-

лектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной 

деятельности и чередования творческих поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От 

учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра ис-

пытание для команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении 

задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «моле-

кула», «имя хором» и др. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- копилка Трек «Орлѐ-

нок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием различных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с раз-

ными способами получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и ин-

терес к учѐбе.  

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. В рамках 

данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах дея-

тельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок- Мастер» поделены на два вре-

менных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или 
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представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на 

уровне региона или страны).  

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение 

добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной жизнедея-

тельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время 

учебного года. 

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист Время для 

реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так 

как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная усталость от 

учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурнооздоровительные мероприятия в том 

числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период.  

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога 7 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприя-

тия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 

материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в 

рамках экологического субботника 

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 6 занятий  
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Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – хранители» 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека проис-

ходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей страны. 

3-4 классы  

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор «Лидер» В 

процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является 

необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного кол-

лектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществ-

ления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка 89 Трек 

«Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким содержа-

нием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной дея-

тельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе.  

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий  
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Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера В рамках 

данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» поделены на два временных про-

межутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представле-

ние, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне ре-

гиона или страны).  

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг Добра 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно 

рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение 

добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной жизнедея-

тельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего 

учебного года.  

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-листВремя для 

реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так 

как к середине учебного года накапливается определѐнная усталость, вызванная гиподинамическим 

кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок Эколога По-

годные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за 

пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 8 использования природных ма-
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териалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 

экологического субботника  

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 6 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – хранители» 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека проис-

ходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком личностного отношения к 

семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания фразы 

«Я и моѐ дело важны для Родины». 

Форма проведения занятий: «интеллектуальная игра», «коллективно-творческое дело», 

диспуты, флешмобы, просмотры фильмов и м/фильмов, соревнования, викторины, ярмарки, вы-

ставки, походы 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Личностные резуль-

таты 

Метапредметные 

результаты 

Коммуникативные ре-

зультаты 

Предметные результаты: 

осознавать себя как 

часть коллектива, 

формировать куль-

туру общения в 

классе способство-

вать формированию 

навыков взаимодей-

формировать спо-

собность к демон-

страции своих зна-

ний и умений из 

личного жизненного 

опыта; развивать 

способность к при-

формировать пред-

ставления о смысле и 

значимости дружбы, 

межличностные связи 

в коллективе; форми-

ровать представления 

о способах выражения 

раскрывать своими словами 

первоначальные представ-

ления об основных нормах 

поведения в классе, школе, 

выражать своими словами 

понимание значимости 

дружбы в классе, формиро-
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ствия в группе 

сверстников, способ-

ствовать дружескому 

отношению к одно-

классника; формиро-

вание положительной 

мотивации по отно-

шению к учебно- по-

знавательной дея-

тельности и процессу 

интеллектуального 

напряжения; форми-

ровать положитель-

ную мотивацию к 

интеллектуальной 

деятельности; спо-

собствовать развитию 

внимания, памяти, 

логического мышле-

ния в соответствии с 

возрастом и интере-

сами обучающихся 

осознавать ценность 

умственного труда в 

жизни человека; 

осознавать ценность 

книги – как источни-

менению своих зна-

ний и умений, спо-

собность выражать 

свои мысли; форми-

ровать умение со-

ставлять совместно с 

учителем общие 

правила поведения; 

формировать умения 

выделять главное и 

значимое в полу-

ченной информации; 

формировать умение 

обобщать и систе-

матизировать, осу-

ществлять сравне-

ние, сопоставление, 

классификацию изу-

ченных фактов (под 

руководством педа-

гога); формировать 

умение обобщать и 

систематизировать, 

осуществлять срав-

нение, сопоставле-

ние, классификацию 

изученных фактов 

дружеского отношения 

к одноклассникам; 

формировать культуру 

общения в классе и 

умение подчиняться 

общим правилам об-

щения; формировать 

дружеское взаимодей-

ствие в детском кол-

лективе, умение ста-

вить общую цель и 

пути еѐ достижения; 

формулировать суж-

дения, слушать собе-

седника и понимать 

высказывания других 

обучающихся; учиться 

проявлять уважитель-

ное отношение к со-

беседнику в совмест-

ной работе; формиро-

вать положительную 

мотивацию к чтению 

книг и обмену инфор-

мацией, знаниями со 

сверстниками; строить 

аргументированные 

вание коллективных правил 

коллектива и желание им 

следовать, владеть прави-

лами поведения в классе, 

школе; формировать умение 

применять полученные 

знания из различных обла-

стей в совместной коллек-

тивной деятельности; фор-

мировать представления о 

некоторых понятиях и пра-

вилах решения логических 

задач; формировать пред-

ставления о некоторых по-

нятиях и правилах решения 

логических задач; форми-

ровать представления о не-

которых понятиях и прави-

лах решения логических 

задач; узнавать главные ка-

чества эрудита: смекалка, 

ум, знание, любознатель-

ность, внимательность, 

увлеченность, изобрета-

тельность; узнавать главные 

источники знаний эрудита: 

книга, журналы, газеты; 
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ка знаний; формиро-

вать нравствен-

но-этические нормы 

поведения, которые 

строятся на проявле-

нии сопереживания, 

уважения и добро-

желательности спо-

собствовать станов-

лению ценностного 

отношения к укреп-

лению здоровья с 

помощью зарядки; 

формировать интерес 

к изучению истории 

своей страны фор-

мирование основ 

экологической куль-

туры, принятие цен-

ности природного 

мира. 

(под руководством 

педагога); формиро-

вать умение обоб-

щать и систематизи-

ровать, осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, класси-

фикацию изученных 

фактов (под руко-

водством педагога); 

учиться ориентиро-

ваться в мире книг и 

искать необходимую 

информацию (под 

руководством педа-

гога); учиться пони-

мать нравственные 

ценности общества: 

добро, человеколю-

бие, благотвори-

тельность (под ру-

ководством педаго-

га); приобретать 

опыт составления 

комплексаупражне-

ний для зарядки; по-

знавательные: пони-

высказывания в про-

цессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми; учиться 

рассказывать сверст-

никам и взрослым о 

пользе зарядки; 

учиться слушать го-

ворящего, взаимодей-

ствуя в малой группе 

сверстников без руко-

водства педагога; ре-

гулятивные: учиться 

ставить цели и плани-

ровать личную дея-

тельность; учиться 

открыто демонстри-

ровать свои творческие 

способности; учиться 

называть однокласс-

ников по имени, де-

монстрировать доб-

рожелательное отно-

шение к сверстникам и 

учиться общаться со-

гласно нормам этики 

формировать умения 

выполнять несложные кол-

лективные работы проект-

ного характера совместно со 

взрослыми; приобретать 

опыт художествен-

но-эстетического наполне-

ния предметной среды че-

ловека; формировать уме-

ние выполнять в опреде-

ленной последовательности 

комплекс утренней зарядки; 

расширять словарный запас 

новыми словами и терми-

нами. 
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мать, что информа-

ция может быть 

представлена в раз-

ной форме – книга, 

фото, видео 

эмоционального кон-

структивного общения 

во внеурочной дея-

тельности; понимать и 

действовать согласно 

выделенным ориенти-

рам действий при ра-

боте с интеллекту-

альными заданиями; 

понимать и действо-

вать согласно выде-

ленным ориентирам 

при работе с интел-

лектуальными зада-

ниями, учиться рабо-

тать в паре при реше-

нии интеллектуаль-

ныхзадач; содейство-

вать самореализации 

каждого обучающего-

ся в процессе выпол-

нения интеллектуаль-

ных заданий; содей-

ствовать поиску само-

стоятельной траекто-

рии чтения; понимать 

и одобрять нрав-
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ственные нормы по-

ведения: действовать 

согласно рациональ-

ного использования 

времени и ресурсов, 

выполнять правила 

безопасного труда при 

выполнении работы; 

учиться контролиро-

вать свои действия при 

выполнении зарядки; 

планировать совмест-

но с педагогом дей-

ствия для достижения 

поставленной цели. 

 

2 класс 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Коммуника-

тивные 

Регулятивные Предметные ре-

зультаты 

формирование 

основ россий-

ской граж-

данской 

идентичности, 

чувства гор-

расширение поня-

тийного аппарата 

новыми термина-

ми, свойственны-

ми современному 

лидеру; умение 

развитие уме-

ний взаимо-

действовать со 

сверстниками 

в микро груп-

пах и команде; 

формирование понима-

ния значимости дости-

жения общей цели для 

класса; умение понимать 

и удерживать постав-

ленную задачу, в случае 

знакомство с по-

нятием «лидер», 

его важными ка-

чествами; форми-

рование первона-

чального опыта 
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дости за свою 

Родину, рос-

сийский народ 

и историю 

России; фор-

мирование 

чувства со-

причастности 

к прошлому, 

настоящему 

своей страны и 

родного края; 

формирование 

представлений 

о традициях и 

семейных 

ценностях; 

применение в 

жизни пози-

тивный опыт, 

полученный в 

результате 

участия в раз-

личных видах 

внеурочной 

деятельности; 

проявление 

определять глав-

ные качества ли-

дера (честность, 

активность, ответ-

ственность, доб-

рожелательность и 

др.); анализиро-

вание информа-

ции, нахождение 

причин-

но-следственные 

связи; умение 

объединять суще-

ственные призна-

ки, классифици-

ровать и делать 

выводы; система-

тизирование зна-

ний обучающихся 

о значении труда в 

жизни человека, о 

качествах людей 

труда; демонстра-

ция понимания 

информации, 

представленной в 

объяснении педа-

понимание 

значения кол-

лективной де-

ятельности для 

успешного 

решения 

практической 

задачи; умение 

задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром; проявле-

ние уважи-

тельного от-

ношения к со-

беседнику; 

соблюдение в 

процессе об-

щения нормы 

речевого эти-

кета; соблю-

дение правила 

необходимости обра-

щаться за помощью к 

педагогу; умение вы-

страивать план своих 

действий и сохранять 

последовательность его 

выполнения. контроли-

ровать ход и результат 

выполнения действия; 

умение действовать со-

гласно составленного 

плана и соотносить ре-

зультат действия с по-

ставленной задачей; 

желание участвовать в 

дальнейшей творческой 

деятельности; умение 

корректно задавать во-

просы и высказывать 

своѐ мнение; умение 

планировать этапы 

предстоящей работы в 

треке «Орлѐнок- добро-

волец», умение опреде-

лять цели на занятиях с 

помощью учителя и 

планировать действия.; 

осмысления и 

нравственной 

оценки поступков 

поведения (своего 

и 11 других лю-

дей) с позиций 

этических норм; 

знакомство со 

значением слова 

«эрудит», сино-

нимами данного 

слова; использо-

вание в речи язы-

ковые средства 

для выражения 

мыслей и чувств 

соответственно 

ситуации обще-

ния; работа со 

значением слова 

«мастер»; умение 

ориентироваться в 

наименованиях 

основных техно-

логических опе-

раций: исполнять 

песни с простым 



426 

устойчивого 

интереса к 

историческо-

му прошлому 

своей страны и 

малой Родины; 

осознание 

значимости 

изучения кра-

еведения для 

личностного 

развития; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре сво-

его народа и 

народов, жи-

вущих рядом; 

развитие 

навыков бес-

конфликтной 

коммуникации 

со взрослыми 

и сверстника-

ми в разных 

гога ориентация в 

терминах, исполь-

зуемых в инфор-

мации педагога; 

составление не-

больших ком-

плексов упражне-

ний физкультми-

нуток и утренней 

зарядки; форми-

рование умения 

обобщать, делать 

выводы по пред-

ложенной педаго-

гом информации; 

расширение кру-

гозора и словар-

ного запаса; по-

нимание, что ин-

формация может 

быть представлена 

в разной форме — 

текста, иллюстра-

ций, фото, видео; 

умение соотносить 

исторические со-

бытия во времен-

ведения диа-

лога; постро-

ение неслож-

ных высказы-

ваний по 

предложен-

ному матери-

алу; умение 

делать выводы 

на основе 

изучаемого 

фактического 

материала; 

умение объ-

яснять другим 

особенности 

выполнения 

комплекса 

упражнений; 

восприятие и 

формулиро-

вание сужде-

ния, выражать 

эмоции в со-

ответствии с 

целями и 

условиями 

планирование действия 

по решению практиче-

ской задачи для полу-

чения результата; вы-

страивание последова-

тельностивыбранных 

действий; умение про-

являть самостоятель-

ность, инициативность, 

организованность при 

выполнении задания. 

мелодическим 

рисунком, выпол-

нять элементар-

ные танцевальные 

движения; лекси-

ческая работа с 

понятиями доб-

роволец и волон-

тѐр», «доброволь-

чество», умение 

определять глав-

ную мысль муль-

тфильм; осозна-

вать положитель-

ное влияние за-

рядки на укреп-

ление здоровья; 

умение осознавать 

ценность природы 

и необходимость 

ответственности 

за ее сохранение; 

умение приводить 

примеры, иллю-

стрирующие зна-

чение природы в 

жизни человека; 
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социальных 

ситуациях 

проявление и 

раскрытие 

способностей 

быть органи-

затором и 

инициатором; 

10 развитие 

активности, 

инициативно-

сти, любозна-

тельности и 

самостоя-

тельности 

обучающихся; 

развитие по-

знавательного 

интереса к 

различным 

разделам 

науки; пони-

мание ценно-

сти умствен-

ного труда в 

жизни чело-

века и обще-

ных рамках: про-

шлое, настоящее, 

будущее. 

общения про-

являть уважи-

тельное отно-

шение к собе-

седнику, со-

блюдение 

правила веде-

ния диалога и 

дискуссии; 

умение объ-

яснить тер-

мины «Родина, 

родной край», 

хранитель, 

поколение»; 

формирование 

умения слу-

шать одно-

классников, 

проявлять 

уважение к 

мнению дру-

гих. 

умение соблюдать 

правила эколо-

гичного поведения 

в школе и в быту 

(экономия воды и 

электроэнергии), и 

природной среде; 

владение различ-

ными приѐмами 

слушания науч-

но-познавательны

х текстов об ис-

тории родного 

края; использова-

ние в речи язы-

ковые средства 

для выражения 

мыслей и чувств. 
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ства, форми-

рование по-

ложительной 

внутренней 

мотивации у 

обучающихся 

в процессе 

решения не-

стандартных 

заданий; фор-

мирование 

первоначаль-

ных представ-

лений о сози-

дательном и 

нравственном 

значении тру-

да в жизни 

человека и 

общества; 

формирование 

первоначаль-

ных представ-

лений об ува-

жении и до-

стоинстве че-

ловека, о 
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нравственно- 

этических 

нормах пове-

дения и пра-

вилах меж-

личностных 

отношений; 

становление 

ценностного 

отношения к 

укреплению 

здоровья че-

ловека; фор-

мирование 

первоначаль-

ных представ-

лений о науч-

ной картине 

мира, форми-

рование основ 

экологической 

культуры, 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 
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3-4 классы 

Личностные резуль-

таты 

Коммуникатив-

ные 

Познавательные Регулятивные Предметные 

(обучающие) 

формирование ува-

жительного и добро-

желательного отно-

шения друг к другу; 

формирование по-

ложительного опыта 

взаимоотношений в 

коллективе; форми-

рование учебно- по-

знавательного инте-

реса к треку «Орлѐ-

нок – Эрудит»; уме-

ние активизировать 

мыслительную дея-

тельность и совер-

шенствовать интел-

лектуальные каче-

ства; работа над осо-

знание ответствен-

ности за общее дело; 

формирование ува-

умение прояв-

лять инициатив-

ность, актив-

ность, самостоя-

тельность; уме-

ние проявлять 

готовность вы-

ступить в роли 

организатора, 

инициатора, ру-

ководителя, ис-

полнителя; уме-

ние сравнивать 

свои качества с 

качествами ли-

дера, комменти-

ровать процесс 

решения постав-

ленных задач, 

проявлять этику 

общения; уча-

умение сравни-

вать свои каче-

ства с качествами 

лидера; умение 

применять ба-

зовые логические 

универсальные 

действия: клас-

сификация 

(группировка), 

обобщение; 

умение приме-

нять базовые 

логические уни-

версальные дей-

ствия: анализ; 

развивать позна-

вательный инте-

рес и творческую 

деятельность; 

развитие внима-

формирование 

умения оценивать 

свои поступки и 

действия, свои 

возможности 

способствовать 

проявлению са-

мостоятельности, 

инициативности, 

организованно-

сти; умение пла-

нировать этапы 

предстоящей ра-

боты, определять 

последователь-

ность действий, 

объективно оце-

нивать их; умение 

планировать 

этапы предстоя-

щей работы, 

знакомство с по-

нятием «Лидер», 

со способами 

выявления лиде-

ров в коллективе, 

качества и ха-

рактеристики 

человека- лидера; 

формулирование 

умения строить 

логические рас-

суждения; фор-

мулировать 

утверждения, 

строить логиче-

ские рассужде-

ния; расширение 

знания о разно-

образии профес-

сий и их роли; 

освоение основ-
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жительного отноше-

ния к культуре своего 

народа; формирова-

ние культуры обще-

ния, уважительного 

отношения к мнению 

другого человека; 

формирование пони-

мания значения 

нравственных норм и 

ценностей как усло-

вия жизни личности, 

семьи, общества; со-

блюдение правил ор-

ганизации здорового 

образа жизни; фор-

мирование культуры 

здорового образа 

жизни человека; 

формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к содержа-

нию трека «Орлѐнок 

– Эколог»; осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

основы экологиче-

стие в совмест-

ной деятельно-

сти, умение со-

гласовывать 

мнения в ходе 

поиска ответа; 

умение выска-

зывать свою 

точку зрения, 

договариваться с 

одноклассника-

ми, работая в 

группе; умение 

высказывать и 

отстаивать свое 

мнение; умение 

рассуждать, ве-

сти повествова-

ние, строить своѐ 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей или во-

просом; кор-

ректно и аргу-

ментированно 

высказывать своѐ 

ния, навыков 

самостоятельно-

го творческого 

мышления; уме-

ние анализиро-

вать, обосновы-

вать свои суж-

дения; умение 

анализировать 

текстовую и ви-

деоинформацию, 

рассуждать на 

представленную 

тему; умение со-

ставлять ком-

плекс утренней 

зарядки через 

совместную 

групповую ра-

боту; формиро-

вание 12 по-

требности в со-

блюдении норм 

здорового образа 

жизни как спо-

соба сохранения 

и укрепления 

определять по-

следовательность 

действий, осу-

ществлять кон-

троль и результат 

своей деятельно-

сти; умение при-

нимать цели и 

произвольно 

включаться в де-

ятельность; ак-

тивно участво-

вать в деятель-

ности, контроли-

ровать и оцени-

вать свои дей-

ствия; формиро-

вание умения 

оценивать свои 

поступки и дей-

ствия, свои воз-

можности фор-

мировать умение 

оценивать свои 

поступки и дей-

ствия, свои воз-

можности, про-

ных мотивов 

росписи, разно-

образных приѐ-

мов работы; зна-

комство с поня-

тиями «добро», 

«доброволец и 

волонтѐр», «доб-

ровольчество», с 

качествами во-

лонтѐра и теми 

добрыми делами, 

которые волон-

тѐры совершают 

со смыслами де-

ятельности во-

лонтѐра (безвоз-

мездность и дело 

для других – по-

мощь, забота); 

формирование 

знания о поло-

жительном вли-

янии зарядки на 

укрепление здо-

ровья; умение 

систематизиро-
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ской культуры; фор-

мирование со-

причастности к про-

шлому, настоящему и 

будущему своей 

страны; формирова-

ние чувство со-

причастности к тра-

дициям своей страны 

мнение; умение 

работать в груп-

пе, общаться со 

сверстниками на 

принципах вза-

имоуважения и 

помощи; при-

знание возмож-

ности существо-

вания различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою; 

умение выска-

зывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновывать, 

приводя аргу-

менты; умение 

сотрудничать и 

работать в груп-

пе, выражать 

свои мысли ясно, 

корректно по 

отношению к 

окружающим; 

личного здоро-

вья; умение 

ориентироваться 

в своей системе 

знаний: само-

стоятельно 

предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения учебной 

задачи; умение 

извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных формах; 

умение делать 

сообщения на 

предложенную 

тему и рассуж-

дать на пред-

ставленную те-

му. 

являть готовность 

изменять себя; 

умение прини-

мать и сохранять 

поставленную 

задачу, осу-

ществлять поиск 

средств еѐ до-

стижения, само-

стоятельно фор-

мулировать цель 

урока после 

предварительно-

го обсуждения, 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей; формирова-

ние умения оце-

нивать свои по-

ступки и дей-

ствия, свои воз-

можности; фор-

мирование уме-

ния применять 

свои знания в 

вать основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни; усвоение 

сведений о по-

нятиях экология 

и эколог; пони-

мание необхо-

димости соблю-

дения правил 

экологического 

поведения на 

природе; зна-

комство с поня-

тиями ―храни-

тель‖, «хранитель 

исторической 

памяти», форми-

рование умения 

проявлять ува-

жение к семей-

ным ценностям и 

традициям; по-

нимание особой 

роли в истории 

России и мировой 

истории, воспи-
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умение ответ-

ственно отно-

ситься к своим 

обязанностям в 

процессе сов-

местной дея-

тельности; кор-

ректно и аргу-

ментированно 

высказывать своѐ 

мнение. 

практической 

деятельности 

тание чувства 

гордости за до-

стижения малой 

Родины. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший школьник: 

понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к истории 

родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаѐт принадлежность к своему 

народу и общности граждан России; понимает значение государственных символов; уважает духов-

но-нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность 

родного языка, русского языка; сознаѐт и принимает свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста; ориентирован на физи-

ческое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаѐт ценность 

труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду); применяет в жизни позитивный опыт, 

полученный в результате участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в 

жизни класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой дея-

тельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаѐт 

ответственность за свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в 13 быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; 
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участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет лю-

бовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живымсуществам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); демонстрирует социально-значимую актив-

ность в социуме (демонстрирует уважение к государственной символике России, своего региона, 

местам почитания героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий;во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего фи-

зический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому 

здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к 

труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в 

своей деятельности экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема При-

мерное 

коли-

чество 

часов 

Электронные ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 

 Подготови-

тельный этап 

к участию в 

1 https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A 

https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw 

https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug 

Развитие соци-

ально значимых 

отношений 

https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
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Программе https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA школьников: - со-

блюдать на заня-

тии общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими (пе-

дагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и са-

моорганизации; - 

проявлять миро-

любие, не затевать 

конфликтов ис-

тремиться решать 

спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

стремиться узна-

вать что-то новое, 

проявлять любо-

знательность, це-

нить знания ; - 

быть трудолюби-

вым, доводить 

начатое дело до 

1 Вводный 

«Орлятский 

урок» для де-

тей первого 

года участия в 

Программе 

1 https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg 

https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA 

https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg 

2 Орлѐнок – 

Эрудит 

5  

 «Кто такой 

эрудит?» 

1 https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog 

https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw 

https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ 

 « эру-

дит-это...» 

1 https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ 

 «Всезнайка» 1 https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg 

https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ 

Танцевальный флешмобом «Что такое доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ 

 «Встреча с 

интересным 

эрудитом – 

книгой» 

1 Танцевальный флешмобом «Что такое доброта» 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ 

 «Подведѐм 

итоги» 

1  

3 Орле-

нок-доброво

лец 

4  

https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cKA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
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 «От слова к 

делу» 

1  конца; - знать и 

любить свою Ро-

дину, свой родной 

дом, двор, улицу, - 

город, село, свою 

страну. Реализа-

ция воспитатель-

ного потенциала 

урока предпола-

гает: 

- применение на 

занятии групповой 

работы или работы 

в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими обу-

чающимися; - 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать моти-

вацию обучаю-

щихся к получе-

нию знаний, 

налаживанию по-

 «Спешить на 

помощь без-

возмездно! » 

1  

 «Совместное 

родительское 

собрание 

«Наша забо-

та!» 

1  

 «Доброволец 

- этодоброе 

сердце» 

«Подведѐм 

итоги» 

1  

4 «Орлѐнок - 

Мастер» 

4  

 «Мастер – это 

…» 

1 Стихотворение С. Маршака «Мастер фломастер» 

или просмотр мультфильма по стихотворению. 

https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA 

 «Мастерская 

Деда Моро-

за…» 

1 https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA 

 «Класс ма-

стеров» 

1 https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA 

 «Классная 

елка!» «Но-

1 https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q 

https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
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вогоднее 

настроение» 

зитивных меж-

личностных от-

ношений в классе, 

помогают уста-

новлению добро-

желательнойат-

мосферы во время 

урока. 

5 Орлѐнок – 

спортсмен 

4  

 «Утро начнем 

с зарядки!» 

1 https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

 «Сто затей 

для всех дру-

зей» 

1 https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

 «Весѐлые 

старты» 

«Самые 

спортивные 

ребята моей 

школы» 

1 https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

 «Азбука здо-

ровья» 

1 https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ 

https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ 

6 Орлѐнок – 

Хранитель 

историче-

ской памяти 

4  

 «Орлѐнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

1 http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

 «История 

школы – 

1 http://www.multirussia.ru/index.php?id=34 

https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/Hji8c1aTP2fpnQ
https://disk.yandex.ru/i/5qBc7bmLrsROAQ
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
http://www.multirussia.ru/index.php?id=34
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мояистория» 

 «Поход в му-

зей» 

1  

 «Историче-

ское чаепи-

тие» 

1 https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg 

7 Орлѐнок – 

Эколог 

5  

 «ЭКОЛОГиЯ 

» 

1 https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 

 «Каким дол-

жен быть 

настоящий 

эколог?» 

1 Мультфильм «Смешарики» по теме экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQhttps://disk

.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw 

 «В гости к 

природе» 

1  

 «Мы друзья 

природе» 

1  

 «Орлята – 

экологи» 

1  

8 Орле-

нок-лидер 

5  

 «Лидер – это 

…» 

1 фрагмент мультфильма о важности взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

 «Я могу быть 

лидером!» 

1 https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g 

 «С командой 1  

https://disk.yandex.ru/i/SPavXsOI-beiWg
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
https://disk.yandex.ru/i/L3fQL4ZBJtcQIw
https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
https://disk.yandex.ru/i/oBiFjtTTrDn83g
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действую!» 

 «Как стано-

вятся лиде-

рами?» 

1  

 «Мы друж-

ный класс» 

1  

 Итого 33   

 

2 класс 

№ Тема При-

мерное 

количе-

ство 

часов 

Электронные ресурсы 

 

Воспита-

тельный 

компонент 

1 Вводный 

«Орлятский 

урок» дляде-

тей первого 

года участия 

в Программе 

1  Развитие со-

циально зна-

чимых отно-

шений 

школьников: - 

соблюдать на 

занятии об-

щепринятые 

нормы пове-

дения, прави-

ла общения со 

2 Орле-

нок-лидер 

4  

 «Лидер – это 

…» «Мы 

дружный 

1 фрагмент мультфильма о важности взаимопомощи 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ 

https://disk.yandex.ru/i/hu1cqrRIiLCBYQ
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класс!» старшими 

(педагогиче-

скими работ-

никами) и 

сверстниками 

(обучающи-

мися), прин-

ципы учебной 

дисциплины и 

самооргани-

зации; - про-

являть ми-

ролюбие, не 

затевать кон-

фликтов и 

стремиться 

решать 

спорные во-

просы, не 

прибегая к 

силе; стре-

миться узна-

вать что-то 

новое, прояв-

лять любо-

знательность, 

ценить зна-

 «Я могу быть 

лидером!» 

«Как стать 

лидером?» 

1 – конвертом копилкой «Эрудита» 

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw 

 «С командой 

действовать 

готов!» «Ве-

рѐвочный 

курс» 

1  

 «КЛАССный 

выходной» 

«Встреча с 

тем, кто уме-

ет вести за 

собой» 

1  

3 Орлѐнок – 

Эрудит 

4  

 «Кто такой 

эрудит?» «Я – 

эрудит, а это 

значит...» 

1  

 «Развиваемся 

я, играя!» 

«Вообража-

риУМ» 

1  

 «Могу быть 1  

https://disk.yandex.ru/i/ePcdnBhjGIV2qw
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изобретате-

лем» КТД 

«Что такое? 

Кто такой?» 

ния; - быть 

трудолюби-

вым, доводить 

начатое дело 

до конца; - 

знать и лю-

бить свою 

Родину, свой 

родной дом, 

двор, улицу, - 

город, село, 

свою страну. 

Реализация 

воспитатель-

ного потен-

циала урока 

предполагает: 

- применение 

на занятии 

групповой 

работы или 

работы в па-

рах, которые 

учат обуча-

ющихся ко-

мандной ра-

боте и взаи-

 Встреча с 

интересным 

эрудитом 

«Хотим всѐ-

знать» Итоги 

трека «На 

старте новых 

открытий 

1  

4 Орлѐнок – 

Мастер 

5  

 «Мастер – 

это…» 

1  

 Мастерами 

славится 

Россия» «От 

идеи – к де-

лу» 

1  

 «Город Ма-

стеров» «В 

гости к ма-

стерам» 

1  

 КТД «Клас-

сный театр» 

1  
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«Мастер – это 

звучит гор-

до!» 

модействию с 

другими обу-

чающимися; - 

включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые по-

могают под-

держать мо-

тивацию обу-

чающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличност-

ных отноше-

ний в классе, 

помогают 

установлению 

доброжела-

тельной ат-

мосферы во 

время урока. 

 «Путь в ма-

стерство» – 

подводим 

итоги 

1  

5 Орленок - 

доброволец 

4  

 «От слова к 

делу» «Спе-

шить на по-

мощь без-

возмездно!» 

1 легенда об Орлятском круге – 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q 

 КТД «Создай 

хорошее 

настроение» 

«С заботой о 

старших» 

1 https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/

korobka-hrabrosti 

 «Доброволь-

цем будь 

всегда!» 

1  

 «Портрет 

добровольца» 

1  

6 Орлѐнок – 

спортсмен 

4  

 «Утро начи- 1 м/ф «Нехочуха» 

https://disk.yandex.ru/i/HtStTVg3Hu_A0Q
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-drugomu/korobka-hrabrosti
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най с зарядки 

– будешь ты 

всегда в по-

рядке!» 

«Должен 

быть режим у 

дня» 

https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A 

 

 

 «О спорт, ты 

– мир!» «Сто 

затей для всех 

друзей» 

1  

 «Готовимся к 

спортивным 

состязаниям» 

Спортивная 

игра «У ре-

кордов наши 

имена» 

1   

 «Быстрее! 

Выше! Силь-

нее!» «Азбука 

здоровья» 

1  

7 Орлѐнок – 

Эколог 

4  

 «ЭКОЛОГиЯ 

» «Каким 

должен быть 

1 https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ 

Мультфильм «Смешарики» по теме экологии 

https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ 

https://disk.yandex.ru/i/-5WnFzicng7-3A
https://disk.yandex.ru/i/GqTAyxtklagPNQ
https://disk.yandex.ru/i/4eXrBQbjSxzKLQ
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настоящий 

эколог?» 

 «Мой след на 

планете» 

«Что должен 

знать иуметь 

эколог?» 

1 Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу» или 

Ми-ми-мишки «Мусор в лесу» 

 

 «Восхища-

емся краси-

вым миром» 

«Экология на 

практике» 

1 Мультфильмы на экологическую тему 

 «Встреча с 

человеком, 

которого 

можно 

назвать 

настоящим 

экологом» 

«Шагая в бу-

дущее - 

помни о пла-

нете»  

1 Мультфильм «Мальчик и Земля 

8 Орлѐнок – 

Хранитель 

историче-

ской памяти 

6  
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 «Орлѐнок– 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

«Хранитель 

семейных 

традиций» 

1 видеоролик «Мульти-Россия» 

http://www.multirussia.ru/ 

 «Я храню 

традиции се-

мьи, а, зна-

чит, и тради-

ции страны» 

Кодекс «Ор-

лѐнка – хра-

нителя» 

1  

 «Знать, чтобы 

хранить» 

«Историче-

ское чаепи-

тие» 

1  

 «Расскажи 

мне о России» 

1  

 «Я – храни-

тель, мы 

–хранители» 

2  

 Подведение 

итогов уча-

2  

http://www.multirussia.ru/
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стия в Про-

грамме в те-

кущем учеб-

ном году 

 Итого 34   

3-4 класс 

№ Тема Пример-

ное ко-

личество 

часов 

Электронные ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 

1 Вводный «Орлят-

ский урок» для де-

тей первого года 

участия в Про-

грамме 

1  Развитие соци-

альнозначимых 

отношений 

школьников: - 

соблюдать на за-

нятии общепри-

нятые нормы по-

ведения, правила 

общения со 

старшими (педа-

гогическими ра-

ботниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учеб-

ной дисциплины 

2 Орленок-лидер 5  

 «Лидер – это …» 1 https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg 

 «Я могу быть ли-

дером!» «В команде 

рождается лидер» 

1  

 «КЛАССный вы-

ходной» «От идеи – 

к делу!» 

1  

 КТД «Вместе мы 

сможем всѐ!» 

«Встреча с тем, кто 

1  

https://disk.yandex.ru/i/0MnRn3ZmSw-Nrg
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умеет вести за со-

бой» 

и самоорганиза-

ции; - проявлять 

миролюбие, не 

затевать кон-

фликтов и стре-

миться решать 

спорные вопросы, 

не прибегая к си-

ле; стремиться 

узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознатель-

ность, ценить 

знания; - быть 

трудолюбивым, 

доводить начатое 

дело до конца; - 

знать и любить 

свою Родину, 

свой родной дом, 

двор, улицу, - го-

род, село, свою 

страну. Реализа-

ция воспитатель-

ного потенциала 

урока предпола-

гает: - примене-

 «Мы дружный 

класс!» 

1  

3 Орлѐнок – Эрудит 4  

 «Кто такой эру-

дит?» «Я – эрудит, а 

это значит...» 

1 Серия «Эрудит» анимационного сериала 

«Смешарики» 

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2QСе

рии №190 «Кроссворд» юмористического 

киножурнала «Ералаш 

https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig 

 «Игра – это полезно 

и интересно» 

«Эрудит – это ши-

рокий кругозор» 

1 Презентация «10 великих изобретений 

русских учѐных» 

 «Твори! Выдумы-

вай! Пробуй!» КТД 

«Играй, учись 

иузнавай» 

1  

 Встреча с инте-

ресным эрудитом 

«Хотим всѐ знать» 

Итоги трека «На 

старте новых от-

крытий 

1  

4 Орлѐнок – Мастер 5  

 «Мастер – это…» 1  

https://disk.yandex.ru/i/ld3fzaKCzO7K2Q
https://disk.yandex.ru/i/QGodL8ju4KKiig
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 «Россия мастеро-

вая» 

1  ние на занятииг-

рупповой работы 

или работы в па-

рах, которые учат 

обучающихся 

командной работе 

и взаимодей-

ствию с другими 

обучающимися; - 

включение в урок 

игровых проце-

дур, которые по-

могают поддер-

жать мотивацию 

обучающихся к 

получению зна-

ний, налажива-

нию позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелатель-

ной атмосферы во 

время урока. 

 «Город Мастеров» 

«В гости к масте-

рам» 

1  

 «От идеи – к делу» 

КТД «Мастер сво-

егодела» 

1  

 «Мастер – это зву-

чит гордо!» «Путь в 

мастерство» – под-

водим итоги 

1  

5 Орле-

нок-доброволец 

4  

 «От слова к делу» 

«Спешить на по-

мощь безвозмезд-

но!» 

1 Просмотр мультфильма «Рука помощи 

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw 

 КТД «Создай хо-

рошее настроение» 

«С заботой о стар-

ших» 

1 https://www.youtube.com/  

watch?v=hr2rCo2tpmA  

Мультфильм о волонтѐрах 

 Подготовка КТД 

«От идеи – к делу» 

КТД «Подари 

улыбку миру!» 

1  

 «Доброволец – это 1  

https://disk.yandex.ru/i/q3yCn-0lIYsMXw
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доброе сердце» 

«Портрет добро-

вольца» 

6 Орлѐнок – 

спортсмен 

5  

 «Движение – 

жизнь!» 

1 Танец «Нука-нака» 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ngТ

На зарядку-становись! 

https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw 

 «Основы ЗОЖ» 

«Мы гордимся 

нашими спортсме-

нами» 

1 Мультфильм Спортландия 1 серия  

https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q 

 «Сто затей для 

всехдрузей» КТД 

«Спортивное» 

1  

 Спортивная игра 

«Книга рекордов» 

«Встреча – пода-

рок» 

1  

 «Азбука здоровья» 1  

7 Орлѐнок – Эколог 4  

 «ЭКОЛОГиЯ » 

«Страна экологии» 

1 Презентация/видео о работе экологов 

(добровольцев, профессионалов, взрослых 

и детей). видео о красоте природы РФ 

https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcAР

абота экологов России 

https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ngТ
https://disk.yandex.ru/i/5HKPpR3Cw408ngТ
https://disk.yandex.ru/i/zWIkGfsKAGoEiw
https://disk.yandex.ru/i/8atVDkYetCRU8Q
https://disk.yandex.ru/i/fmJIPguRXFAqcA
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 «Мой след на пла-

нете» КТД «Знаю, 

умею, действую» 

1  

 Экологический 

квест «Ключи при-

роды» 

1  

 Игра по станциям 

«Путешествие в 

природу» 

1 Мультфильм «Мальчик и Земля» 

8 Орлѐнок – Хра-

нитель историче-

ской памяти 

6  

 «Орлѐнок – Храни-

тель исторической 

памяти» 

1  

 «Традиции моей 

страны» Кодекс 

«Орлѐнка 

–хранителя» 

1 Мультфильм «Мульти -Россия» 

 «Знать, чтобы хра-

нить» КТД «Исто-

рия становится 

ближе» 

1 «Мульти -Россия» (второе официальное 

название «Мы живем в России») — цикл 

мультипликационных роликов о разных 

регионах, городах и народностях России. 

Является совместным проектом продю-

серской компании «Аэроплан» и студии 

«Пилот». Работа над данным сериалом 

была начата в 2006 году. 
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 КТД «Мы храни-

телипамяти» «Рас-

скажи мне о Рос-

сии» 

1  

 « Мы – хранители» 1  

 Подведение итогов 

участия в Про-

грамме в текущем 

учебном году 

1  

 Итого 34   

Психологическая азбука 

Пояснительная записка 

 Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через созда-

ние условий для их успешной адаптации к школьной жизни, познавательно-личностное развитие; 

формирование умения осуществлять различные умственные действия развитие самостоятельности 

детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения.  

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 
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4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане. 

Рабочая  программа  рассчитана в 1-х классах на 33 учебные недели при количестве 1 занятие  в 

неделю, всего 33 занятия.  

Формы организации занятий: 

        Для успешной реализации учебного процесса используются групповая  и индивидуальная 

форма работы.  

2.Планируемые результаты формирования УУД  

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 
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 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией. 

Предметные УУД 

 осознавать собственную полезность и ценность; основные способы психологического взаи-

модействия между людьми; приемы повышения собственной самооценки; 

 осознание своего места в мире и обществе; 

  работать в группе, в коллективе 

 получать удовольствие от процесса познания 

 преодолевать возникающие в школе трудности 

  психологически справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и 

путей их решения; 

 полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

 через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и 

находить пути их преодоления; 

 Средства формирования УУД.   

Психогимнастические и ролевые игры, психодрама, дискуссионные игры, эмоциональ-

но-символические, релаксационные  и когнитивные методы.  

 

3.Содержание учебного курса 
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1 - е классы (33ч) 

1.Знакомство. Введение в мир психологии.(9ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Знакомство с новым предметом, учителем и одноклассниками. Определение своих возможностей. 

2.Мои чувства (13ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Знакомство с понятиями «мимика», «жесты», «эмоции», «чувства». Учатся описывать свои чувства и 

состояние и сравнивать их с  чувствами  партнѐров по общению. Осваивают правила  общения со 

сверстниками. 

3. Какой Я - какой Ты (6ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Обучение описанию своего настроения. Обучаются правильно, выражать свои чувства в общении с 

другими людьми. 

4. Трудности первоклассника (5ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Дети осваивают правила поведения в разных ситуациях: в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. Работа с иллюстрациями. Нахождение необходимой информации. 

Моделирование ситуации. 

4.Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1-е классы 

1 Знакомство. 9 

2 Мои чувства 13 

3 Какой я- какой ты 6 

4 Трудности первоклассника 5 

Всего: 33 
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5.Результаты освоения программы 

Результаты освоения программы определяются через диагностическое исследование, включающее в 

себя социометрию, тест школьная мотивация. 

Психологическая азбука 

1. Пояснительная записка 

 Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через созда-

ние условий для их успешной адаптации к школьной жизни, познавательно-личностное развитие; 

формирование умения осуществлять различные умственные действия развитие самостоятельности 

детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения.  

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане. 

Рабочая  программа  рассчитана в 2 классах на 34 учебные недели при количестве 1 занятие в не-

делю, всего 34 занятия.  
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Формы организации занятий: 

        Для успешной реализации учебного процесса используются групповая  и индивидуальная 

форма работы.  

2.Планируемые результаты формирования УУД. 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

             одноклассников 

 учиться прогнозировать последствия своих поступков 

 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными источниками инфор-

мации. 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото) 

 делать выводы в результате совместной работы в группе 

 учиться графически оформлять изучаемый материал 

 моделировать различные ситуации 

 усваивать разные способы запоминания информации                 

Коммуникативные УУД:         

 учиться позитивно проявлять себя в общении 

 учиться договариваться и приходить к общему решению 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Предметные УУД 
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 осознавать собственную полезность и ценность; основные способы психологического взаи-

модействия между людьми; приемы повышения собственной самооценки; 

 осознание своего места в мире и обществе; 

 работать в группе, в коллективе 

 получать удовольствие от процесса познания 

 преодолевать возникающие в школе трудности 

 психологически справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и 

путей их решения; 

 полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

 через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и 

находить пути их преодоления; 

Виды деятельности.   

Психогимнастические и ролевые игры, психодрама, дискуссионные игры, эмоциональ-

но-символические, релаксационные  и когнитивные методы.  

 

3.Содержание учебного курса 

2-е классы.(34ч) 

1. Я – фантазѐр (10ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Учатся угадывать партнѐра по описанию его качеств. Угадывать и описывать ситуацию по еѐ пла-

стическому представлению. Придумывать невероятные истории по заданию учителя и обсуждать их в 

группе. 
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2.Я и моя школа (9ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Обучаются в учебной игре правилам поведения в школе. Моделируют ситуацию по заданию учителя, 

и обсуждать еѐ. 

3. Я и мои родители (7ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Знакомство с историей своей семьи. Участвуют в групповой работе по составлению родословной. 

Обсуждают, и анализировать полученный результат. Участвуют в беседе «Почему родители нака-

зывают детей?» 

4. Я и мои друзья (8ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

 

Обучаются выполнять различные роли в играх. Передавать черты характера через выразительные 

движения и позы. Участвовать в беседе о дружбе. 

Анализировать полученный результат. 

4.Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент содержания про-

граммы 

2-е классы Воспитание умения преодолевать возникающие в 

школе трудности и эффективными способами 

справляться с неудачами 

1 Я –фантазер 10 

2 Я и моя школа 9 

3 Я и мои чувства 7 

4 Я и мои друзья 8 

Всего: 34 

5.Результаты освоения программы 
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Результаты освоения программы определяются через диагностическое исследование, включающее в 

себя социометрию, тест школьная мотивация, тест школьная тревожность 

Психологическая азбука 

Пояснительная записка 

 Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через созда-

ние условий для их успешной адаптации к школьной жизни, познавательно-личностное развитие; 

формирование умения осуществлять различные умственные действия развитие самостоятельности 

детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения.  

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане. 

Рабочая  программа  рассчитана в 3 классах на 34 учебные недели при количестве 1 занятие в не-

делю, всего 34 занятия. 

Формы организации занятий: 
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        Для успешной реализации учебного процесса используются групповая  и индивидуальная 

форма работы.  

2.Планируемые результаты формирования УУД средствами курса «Познай себя». 

3 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и    расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
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 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Предметные УУД 

 осознавать собственную полезность и ценность; основные способы психологического взаи-

модействия между людьми; приемы повышения собственной самооценки; 

 осознание своего места в мире и обществе; 

  работать в группе, в коллективе 

 получать удовольствие от процесса познания 

 преодолевать возникающие в школе трудности 

  психологически справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и 

путей их решения; 

 полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

 через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и 

находить пути их преодоления; 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. анализировать психологические ситуации 

2.  осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, цели и результаты, 

ближайшие цели саморазвития. 
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Ученик получит возможность научиться: 

1. Познать свой внутренний мир 

2. Воспринимать каждого человека как уникальную и целостную личность 

3. Осознавать ресурсы личности и использовать их. 

4. Средства формирования УУД.   

Психогимнастические и ролевые игры, психодрама, дискуссионные игры, эмоциональ-

но-символические, релаксационные  и когнитивные методы.  

 

3.Содержание учебного курса 

3– и классы.(34ч) 

1.Умение владеть собой (8ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Обучаются передавать внутренние черты характера через выразительные движения, позы. Модели-

ровать положительные черты характера. 

2.Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Осваивают работу с литературными текстами. Объяснять и обосновывать сделанный выбор. Моде-

лировать и оценивать своѐ поведение в различных ситуациях. 

3.Культура общения (8ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Знакомство детей с  понятием «этикет». Знакомятся с правилами поведения в обществе. Участвовать 

в игре-драматизации. Обсуждать особенности поведения в различных ситуациях. 

4.Что такое сотрудничество (11ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 
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Учатся работать в группе. Обсуждать полученный результат. Сравнивать полученный результат с 

предполагаемым, делать выводы. Передавать разные чувства с помощью мимики. 

 

4.Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент содер-

жания программы 

3 –е классы         Воспитание умения преодолевать 

возникающие в школе трудности и 

эффективными способами справляться 

с неудачами 

1 Умение владеть собой 8 

2 Фантазия характеров. 

Оценка человеческих по-

ступков и отношений 

8 

3 Культура общения 8 

4 Что такое сотрудничество 10 

Всего: 34  

5.Результаты освоения программы 

Результаты освоения программы определяются через диагностическое исследование, включающее в 

себя социометрию, тест школьная мотивация, тест школьная тревожность. 

Психологическая азбука 

Пояснительная записка 

 Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через созда-

ние условий для их успешной адаптации к школьной жизни, познавательно-личностное развитие; 

формирование умения осуществлять различные умственные действия развитие самостоятельности 
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детей, способности к рассуждению, самоконтроля, стремления отстаивать свое мнение, доказывать 

свою точку зрения.  

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к внутреннему 

миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства 

другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных 

отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Место и роль курса в учебном плане. 

Рабочая  программа  рассчитана в 4 классах на 34 учебные недели при количестве 1 занятие в не-

делю, всего 34 занятия.  

Формы организации занятий: 

        Для успешной реализации учебного процесса используются групповая  и индивидуальная 

форма работы.  

2.Планируемые результаты формирования УУД  

4 класс 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и    расслаблением 

 извлекать необходимую информацию  из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
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 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Предметные УУД 

 осознавать собственную полезность и ценность; основные способы психологического взаи-

модействия между людьми; приемы повышения собственной самооценки; 

 осознание своего места в мире и обществе; 

  работать в группе, в коллективе 
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 получать удовольствие от процесса познания 

 преодолевать возникающие в школе трудности 

  психологически справляться с неудачами;  

 осознавать и контролировать  свое психологическое и эмоциональное состояние;  

 взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и 

путей их решения; 

 полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

 через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и 

находить пути их преодоления; 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. анализировать психологические ситуации 

2. осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, цели и результаты, бли-

жайшие цели саморазвития. 

Ученик получит возможность научиться: 

5. Познать свой внутренний мир 

6. Воспринимать каждого человека как уникальную и целостную личность 

7. Осознавать ресурсы личности и использовать их. 

Средства формирования УУД.   

Психогимнастические и ролевые игры, психодрама, дискуссионные игры, эмоциональ-

но-символические, релаксационные  и когнитивные методы.  
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3.Содержание учебного курса 

4 – е  классы.(34ч) 

1.Мои силы, мои возможности (11ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Знакомство детей с понятием «способности», исследование своих способностей и возможностей. 

Дети учатся  осознанию своей уникальности и неповторимости. Повышению  уверенности в себе и 

развитию самостоятельности. Выработке адекватного отношения к ошибкам и неудачам. Развитию 

навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана действий, уровня самоконтроля. 

2.Я расту, я изменяюсь (6ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Учитель помогает детям осознать происходящие в них изменения. Развитие умения планировать 

цели. 

3.Моѐ будущее (5ч) 

Формирование установки на здоровый образ жизни и реализовывать еѐ в реальном поведении и по-

ступках. Развивают умения формулировать собственное мнение и позицию. 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

4.Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно?(3ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

 Знакомятся с понятием «интеллигентный человек».Обсуждение проблемы идеалов. 

5.Хочу вырасти свободным человеком и что для этого нужно?(9ч) 

Ответы на вопросы. Формулирование проблемы. Выполнение рисунков. Прослушивание сказок. 

Осознание личной свободы и свободы другого. Осознание необходимости признавать и уважать 

права других людей. 

Развитие умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

4.Тематическое планирование 
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№ Тема раздела Кол-во часов Воспитательный 

компонент содер-

жания программы 

                                                 4-е клас-

сы                                                                                                                                                                                                       
Воспитание умения 

преодолевать воз-

никающие в школе 

трудности и эф-

фективными спо-

собами справляться 

с неудачами 

1 Мои силы, мои возможности 11 

2 Я расту, я изменяюсь 6 

3 Мое будущее 5 

4 Хочу вырасти интеллигент-

ным человеком и что для 

этого нужно 

3 

5 Хочу вырасти свободным 

человеком и что для этого 

нужно 

9 

Всего:                        

34 

 

 

5.Результаты освоения программы 

Результаты освоения программы определяются через диагностическое исследование, включающее в 

себя социометрию, тест школьная мотивация, тест школьная тревожность. 

Основы финансовой грамотности 

Пояснительная записка 
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Программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» создана в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, на основе авторской программы «Финансовая грамотность» Ю.Н. Корлюговой. Изучение курса 

«Основы финансовой грамотности» в начальной школе направлено на достижение следующей це-

ли: развитие экономического образа мышления  

Задачи: 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье       

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных во-

просов в области экономики семьи.   

 Основные содержательные линии курса:  

• деньги, их история, виды, функции;  

• семейный бюджет.      

Место и роль учебного предмета в учебном плане 

 «Основы финансовой грамотности» является прикладным курсом, реализующим интересы обуча-

ющихся 1–4 классов в сфере экономики семьи. При составлении программы учитывались особенно-

сти младшего школьного возраста.  

Данная программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ СОШ № 3, отражѐнных в программе развития 

школы.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа данного курса рассчитана на 1 час в неделю. Для 1 классов 33 часа в год.  Для 2-4 классов 

34 часа  в год. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства;  



470 

• 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.  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы финансовой грамотности» явля-

ются:  

 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, 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих.  

Предметные результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 
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Ученик научится:  

•  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;  

Ученик получит возможность научиться: 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 • определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;      

 • проведение элементарных финансовых расчѐтов. 

Содержание программы 

Тема 1. Я и моя семья 

Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи. Дом, в котором 

мы живѐм, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность порядка. Хозяйство — всѐ 

имущество, принадлежащее семье и еѐ членам. Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. 

Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитать 

средства), щедрость. 

 Тема 2. Моѐ и чужое 

Всѐ, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека. Собственность — 

это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные открытия). Как человек 

становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, обменивает одну вещь на 

другую. Как нужно относиться к своей и чужой собственности. 

Тема 3. Почему люди трудятся 

Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. 

Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность труда людей 

разных профессий. Важность домашнего труда для ведения хозяйства. Учение — это тоже труд. 

Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства. 

Тема 4. Все работы хороши 
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Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, инженер). Какие 

бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с созданием про-

изведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). Как люди выбирают профессию. 

Профессии членов семьи. Как люди получают профессию. 

2 класс 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с 

высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 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. 

Тема 2 . 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 
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Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орѐл». «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. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские 

монеты. 

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. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные 

деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчѐтов. Функции банко-

матов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 



474 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчѐтами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчѐт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

3 класс 

Тема 1. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным источником 

дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от про-

фессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. 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. Сдельная зар-

плата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты 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. 
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Тема 2. На что тратятся деньги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необязатель-

ными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать 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. Счѐт. Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные 

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. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финан-

совых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

• Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 
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• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 4. 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. Фондовый рынок. 

Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

• Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

• Сравнивать разные виды сбережений. 

4 класс 

1. Что такое деньги  и какими они бывают  

Тема 1. Как появились деньги. 

 Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны выиграть 

обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой определе-

ния ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег ис-

пользовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из 

которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки по-

являются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться.  

  Основные понятия  

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. Банкноты (банковские билеты). 

Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. Услуги.  
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  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 расчѐтами.  

Тема 2. История монет. 

 Монеты чеканили из благородных металлов.  Первые монеты появились в Лидийском царстве. Ка-

чество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, 

Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства монеты стали еди-

ными. 

 Основные понятия  

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. По-

лушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орѐл». 

«Решка».  

 Компетенции  

• Объяснять, почему появились монеты.  

• Описывать устройство монеты.  

• Приводить примеры первых монет.  

• Описывать старинные российские деньги. 

 • Объяснять происхождение названий денег. 

 Тема 3. Бумажные деньги.  

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были обеспе-

чены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги 
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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. Ассигнации. 

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. 

 Тема 4. Безналичные деньги.  

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процентные 

платежи), а заѐмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на банковских сче-

тах. Современные банки используют пластиковые карты. 

 Основные понятия  

Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заѐмщик. Меняла. Плательщик. Получатель. Безна-

личные денежные расчѐты.  Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчѐтные (дебетовые)  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. 

 Тема 5.  Валюты.  

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной валютой 

России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 
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золотовалютными резервами.  Валюты, в которых хранятся резервы, называются резервными. Их 

используют для международных расчѐтов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, назы-

вается валютным курсом.  Основные понятия  

Валюта.  Резервная валюта. Валютные резервы.  Мировая валюта. Доллар. Евро. Фунт стерлингов. 

Иена. Швейцарский франк.  

 Компетенции  

 • Приводить примеры валют. 

 • Объяснять, что такое резервная валюта. 

 • Объяснять понятие валютного курса. 

 • Проводить простые расчѐты с использованием валютного курса. 

2. Из чего складываются доходы в семье  

 Тема 6. Откуда в семье берутся деньги.  

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также 

приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, инвалидам, 

студентам, семьям с детьми и безработным, 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. Соб-

ственность. 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.  
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• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, приводить примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  

 Тема 7. На что семьи тратят деньги.  

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, 

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. Жильѐ. Коммунальные услуги. Обязательные расходы. 

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. 

4. Деньги счѐт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал  

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет.  

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учѐт доходов и расходов, чтобы избежать финан-

совых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы превы-

шают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти 

дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов надо 

делать сбережения. В противном случае придѐтся брать кредит и платить проценты. 

  Основные понятия  
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Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения (накопления).  Долг.  Компе-

тенции 

 • Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.  

• Объяснять последствия образования долгов.  

• Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Я и моя семья 9 ч. 

 Моѐ и чужое  6 ч. 

 Почему люди трудятся 10 ч. 

 

 

Все работы хороши 
8 ч. 

 Итого 33 ч 

В результате 1-го года обучения ученики научатся: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки; 

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

получат возможность научиться: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 
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- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи. 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Что такое деньги и откуда они взялись 17ч 

2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок.  4ч 

3. Какие деньги были раньше в России. 5ч 

4. Современные деньги России и других стран. 8ч 

 Итого 34ч 

Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники научатся: 

- распознавать что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

 получат возможность научиться: 
- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 
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- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Откуда в семье деньги. 17ч 

2. На что тратятся деньги. 5ч 

3. Как умно управлять своими деньгами. 4ч 

4. Как делать сбережения. 8ч 

 Итого 34ч 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. 5. Что такое деньги  и какими они бывают  19ч 

2. 6. Из чего складываются доходы в семье  5ч 

3. 7. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и 

как этого избежать  

5ч 

4. 8. Деньги счѐт любят, или Как управлять своим 

кошельком, чтобы он не пустовал  

5ч 

 Итого 34ч 

 

Результаты 3-4 го года обучения: 

К концу 3-го года обучения школьники научатся распознавать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики; 
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- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии 

вашей местности; 

- налоги, виды налогов, кто собирает налоги. 

получат возможность научиться: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

Практическая значимость курса. 

 Программа повышает уровень развития способностей учащихся в области финансов, моти-

вацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые не входят в школьную программу. 

Использование групповой работы, работы в паре, индивидуальной. 

 Программа реализуется через следующие формы занятий: 

• ситуационная игра 

• образно-ролевые игры 

• исследовательская деятельность 

• урок-практикум 

• дискуссия, обсуждение 

  

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 «Основы финансовой грамотности». 

Результаты освоения программы определяются через: 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных во-

просов в области экономики семьи; 

- участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 
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- участие в школьных олимпиадах и конкурсах; 

- участие в предметной Неделе начальных классов; 

Здоровейка 
Пояснительная записка 

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит  образовательно -воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: 
• укрепление здоровья детей и формирование у младших школьников знаний о здоровом 

образе жизни; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка к новой школьной жизни через систему 

занятий «Уроки Здоровья». 

2. Повысить уровень двигательной активности детей через специально организованную 

игровую деятельность. 

3. Познакомить детей с разными видами подвижных народных игр. 

4. Формировать представления о: факторах, оказывающих влияние на здоровье; пра-

вильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; влиянии эмоционального состояния на здоровье; 

5. Обучить правилам личной гигиены и формировать мотивацию для гигиенического 

поведения, здоровой и безопасной жизни. 

6. Начать работу по профилактике вредных привычек и привитии полезных привычек. 

7. Развивать навыки общения и взаимодействия через совместную игровую и творческую 

деятельность. 
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Форма организации: групповая, коллективная, парная; тематические занятия; игровые уроки; 

конкурсы, викторины на лучшее знание правил поведения; подготовка и проведение игр и праздни-

ков; разработка проектов; организация экскурсий. 

Основные виды деятельности учащихся: познавательная, игровая 

Содержание  курса «Здоровейка» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоро-

вейка» состоит из 2 блоков: "Уроков Здоровья" и "Подвижных игр", каждый из которых делится на 6 

разделов.  

Содержание занятий «Уроки Здоровья» по разделам: 

1. «Введение. Вот мы и в школе»: адаптационные занятия, знакомство детей друг с другом, с 

правилами школьной жизни, режимом, осознание нового социального статуса - школьника, умения 

работать дружно, в команде, в парах, знакомство с правилами поведения на переменах, разучивание 

весѐлых физминуток. 

2. «Питание и здоровье»: основы правильного питания, полезные и вредные продукты, зна-

чение витаминов для организма человека, особенно ребѐнка, гигиенические навыки культуры пове-

дения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

3. «Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередо-

вание труда и отдыха, работа жизненно-важных органов человека, профилактика нарушений зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата. 

4. «Я и моѐ окружение»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

школе, дома, в обществе, полезные и вредные привычки, гигиена одежды, правила хорошего тона, 

чувства, эмоции, настроение в школе и дома. 

5. «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма, знакомство с разными видами спорта, 

пропаганда здорового образа жизни. 

6. «Вот и стали мы на год взрослей»: опасности летнего периода, первая доврачебная помощь в 

летний период, лекарственные растения, летний отдых, итоговое занятие - чему научились за год. 

Содержание занятий « Подвижные игры"» по разделам: 



487 

1. «Русские народные игры».  Знакомство с играми своего народа, развитие физических спо-

собности детей, координации движений, силы, ловкости. Воспитание уважительного отношения к 

культуре родной страны.  

2. «Подвижные игры». Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, внимания, сообразительности, умение действовать в коллективе. Воспитание инициативы, 

культуры поведения, творческого подхода к игре. 

3. «Игры на развитие психических процессов». Развитие внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения, мышления и речи. 

4. «Игры-эстафеты». Знакомство с правилам эстафет. Развитие быстроты реакций, вни-

мания, навыки быстрого передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

5. «Спортивные игры». Знакомство с основными правилами спортивных игр. Отработка 

игровых приѐмов, умение владеть мячом, броски в корзину. 

6. «Любимые игры детей». Закрепление полученных знаний, развитие воображения, 

творчества, смекалки, активности и самостоятельности в играх. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные ре-

зультаты  

Метапредметные 

результаты 

Овладение универсальными учебными  

коммуникативными  

действиями: 

регулятивными 

действиями:  

осознание роли и 

значения занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

для укрепления 

здоровья; самостоя-

тельное использо-

умение определять и 

высказывать под ру-

ководством учителя 

самые простые и   

общие для всех лю-

дей правила поведе-

ния (этические нор-

мы); умение работать 

Уметь донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или не-

большого текста). 

Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности. 

 

Проговаривать по-

следовательность 

действий. 

Учить высказывать 
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вание изученных 

видов упражнений и 

игр в повседневной 

жизни; умение сде-

лать выбор самому 

или при поддержке 

других участников 

группы и педагога, 

воспитание воли, 

выдержки, развитие 

таких личностных  

качеств, как: отно-

шение к самому се-

бе, отношение к 

другим людям, от-

ношение к вещам, 

отношение к окру-

жающему миру. 

по предложенному 

учителем плану, 

добывать новые 

знания, находить от-

веты на вопросы, 

используя свой жиз-

ненный опыт и ин-

формацию, полу-

ченную от учителя на 

занятии; умение 

слушать и понимать 

речь других, сов-

местно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и следовать 

им. Умение выпол-

нять различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, крити-

ка), первоначальные 

умения работы в па-

рах и малых группах, 

подчиняться прави-

лам игры. 

Слушать и понимать 

речь других; 

Совместно догова-

риваться о правилах 

общения и поведения 

и следовать им. 

своѐ предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстра-

цией, учить работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельно-

сти. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

 

 

 

Тема  

П
р
и

м
ер

н
о
е 

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 Электронные  

учеб-

но-методичес

кие материа-

лы 

Воспитательный  компонент со-

держания рабочей программы 

1 

Введение. Вот мы и в 

школе. Подвижные 

игры. 

4 

https://www.o

penclass.ru/ 

 - осознание роли и значения заня-

тий физическими упражнениями и 

подвижными играми для укрепле-

ния здоровья; 

 - самостоятельное использование 

изученных видов упражнений и игр 

в повседневной жизни; 

 - умение сделать выбор самому или 

при поддержке других участников 

группы и педагога, воспитание воли, 

выдержки, развитие таких лич-

ностных  качеств, как: отношение к 

самому себе, отношение к другим 

людям, отношение к вещам, отно-

шение к окружающему миру. 

2 

Питание и здоровье. 

Подвижные игры. 

Игры-эстафеты 

4 

https://infouro

k.ru/ 

3 

Моѐ здоровье в моих 

руках. Русские 

народные игры. 9 

https://azbyka.

ru/deti/russkie-

narodnye-podv

izhnye-igry-m-

litvinova 

4 

Я и моѐ окружение. 

Игры-эстафеты. Лю-

бимые игры детей. 

8 

https://nsportal

.ru/ 

5 

Чтоб забыть про док-

торов. Игры на раз-

витие психических 

процессов 

4 

https://multiur

ok.ru/files/kom

plieks-ighr-i-u

prazhnienii-po-
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6 

Вот и стали мы на год 

взрослее. Игры на 

развитие психических 

процессов 

3 

razvitiiu-psikhi

c.html 

 Всего за год: 32   

Футбол 
Пояснительная записка 

Цели: 
 Игра в футбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует совершен-

ствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

– углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-футбол). 

– на основе интересов и склонностей, учащихся углубить знания, расширить и закрепить 

двигательные умения и навыки в конкретном виде спорта. 

 

Задачи: 

• укрепления здоровья; 

• содействие правильному физическому развитию; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 

• овладение основными приѐмами техники и тактики игры; 

• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

• привитие ученикам организаторских навыков; 
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• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по футболу 

(мини-футбол); 

• подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

Содержание изучаемого курса 

1 класс 

Тема 1. Вводное занятие. Общие правила техники безопасности на занятиях. Возникновение 

игры «футбол». 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

Теоретические сведения. Физические способности. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, челночный 

бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, захлестыванием голени, 

прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) боком, бег в равномерном темпе 1 км. 

Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, 

с ноги на ногу, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух 

шагов, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре 

лежа, приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, присе-

дания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка. 

Теоретические сведения. Расположение игроков на поле. 

Практические занятия. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание мяча). Тактика игры 

(тактика свободного нападения, нападение в игровых заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя учебная игра). 
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Тема 4. Основы знаний. Основные правила игры в футбол: игра рукой, удар по ногам, раз-

метка площадки, гол, ворота. 

Тема 5. Тестирование. Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный бег 

3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: жонглирование 

мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по воротам на точность попа-

дания; ведение мяча по прямой. 

Тема 6. Соревнования. 

Теоретические сведения. Продолжительность игры. 

Практические занятия. Игра по упрощенным правилам. 

2 класс. 
Тема 1. Вводное занятие. Общие правила техники безопасности на занятиях. Особенности 

формы футболиста. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

Теоретические сведения. Развитие двигательных действий: бег, остановка. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: обычный бег, бег с изменением направления движения, челночный 

бег 3х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 30м, бег с пониманием бедра, захлестыванием голени, 

прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) боком, бег в равномерном темпе 1 км. 

Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом на 90°, 180°, после двух шагов, 

с ноги на ногу, прыжки вверх на одной ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух 

шагов, многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре 

лежа, приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, присе-

дания с подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка. 
Теоретические сведения. Действие игроков на поле. 

Практические занятия. Техника передвижений игрока без мяча (бег, прыжки, остановка, 

повороты). Техника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, 
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ведение мяча, удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание мяча). 

Тактика игры (тактика свободного нападения, нападение в игровых заданиях 1:1, 2:1, двухсторонняя 

учебная игра). 

Тема 4. Основы знаний. Основные правила игры в футбол: нарушение правил и наказание. 

Тема 5. Тестирование. Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный бег 

3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: жонглирование 

мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по воротам на точность попа-

дания; ведение мяча по прямой. 

Тема 6. Соревнования. 

Теоретические сведения. Жесты судьи. 

Практические занятия. Игра по упрощенным правилам. 

3 класс 
Тема 1. Вводное занятие. Общие правила техники безопасности на занятиях. Критерии вы-

бора позиции игрока. 

Тема 2. Общая физическая подготовка. 

Теоретические сведения. Координационные способности. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег змейкой, челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, захлестыванием голени, 

прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, 

бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягива-

нием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 

приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, приседания с 

подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка. 
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Теоретические сведения. Скоростно-силовые способности. 

Практические занятия. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Тех-

ника владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

удары по воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание мяча). Тактика игры 

(позиционное нападение без смены позиций игроков, нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двух-

сторонняя учебная игра). 

Тема 4. Основы знаний. Предупреждение травматизма. 

Тема 5. Тестирование. Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный бег 

3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: жонглирование 

мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по воротам на точность попа-

дания; ведение мяча по прямой. 

Тема 6. Соревнования. 
Теоретические сведения. Таблица соревнований. 

Практические занятия. Игра футбол. 

4 класс 

Тема 1. Вводное занятие (1ч). Общие правила техники безопасности на занятиях. Особенности по-

зиции (амплуа). 

Тема 2. Общая физическая подготовка (12ч). 
Практические занятия. Общеразвивающие упражнения: без предметов на месте, с мячами, в 

движении. Беговые упражнения: правым (левым) боком с крестным шагом, бег змейкой, челночный 

бег 5х10м, бег спиной вперѐд, бег с ускорением 60м, бег с пониманием бедра, захлестыванием голени, 

прямыми ногами вперед, приставными шагами правым (левым) боком, бег в чередовании с ходьбой, 

бег в равномерном темпе 1 км. Прыжковые упражнения: прыжки вверх на двух ногах, с подтягива-

нием колен, с поворотом на 180°, 360°, после двух шагов, в длину с места, прыжки вверх на одной 

ноге, с продвижением вперѐд, назад, с ноги на ногу, после двух шагов, с поворотом на 180°, 360°, 

многоскоки. Силовые упражнения: броски набивного мяча весом 1,5 кг, отжимание в упоре лежа, 
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приседания с набивным мячом весом 1,5 кг, пресс за 30 сек, подтягивание на турнике, приседания с 

подниманием бедра, поднимание спины назад из положения лежа на животе. 

Тема 3. Специальная подготовка (14ч). 

Теоретические сведения. Выполнение технических приемов с мячом. 

Практические занятия. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Техника 

владения мячом (удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, удары по 

воротам, отбор мяча). Техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание мяча). Тактика игры (позици-

онное нападение без смены позиций игроков, нападение в игровых заданиях 2:1, 3:2, двухсторонняя 

учебная игра). 

Тема 4. Основы знаний (1ч). Оказание первой помощи. 

Тема 5. Тестирование (3ч). Общая физическая подготовка: бег 30 м, бег 1 км, челночный бег 

3х10м, прыжок в длину с места, подтягивание на турнике. Специальная подготовка: жонглирование 

мячом правой, левой ногой; удар по мячу на точность передачи; удар по воротам на точность попа-

дания; ведение мяча по прямой. 

Тема 6. Соревнования (3ч). 

Теоретические сведения. Судейство по футболу. 

Практические занятия. Игра футбол. 

Основные  виды деятельности и формы организации занятий: 

Виды деятельности. Формы проведения занятий. 

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность; 

 коммуникативная деятельность. 

Основными формами проведения занятий 

являются тренировка и игра. 

Методы проведения занятий: 

 Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучае-

мом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указание. 
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 Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные пред-

ставления об изучаемых действиях. 

 Практические методы: 

- методы упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократное повто-

рение упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально подготов-

ленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учѐтом технических и физических способ-

ностей занимающихся. 

I. Планируемые образовательные результаты освоения предмета обучающимися 

Личностные результаты. 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание 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 обучающего; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;              

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. Социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результы. 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее са-

мостоятельно; 

проговаривать последовательность действий; 

уметь высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, уметь работать 

по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою дея-

тельность; 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку де-

ятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.  

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации: 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате-

лями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти). 

Ученик научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 
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 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам, командной деятельности; 

 контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при сдаче нормативов; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения технико - тактических действий в 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обосновывать значение занятий футболом в совершенствовании функциональных 

возможностей организма человека; 

 выполнять технические приѐмы и тактические действия, игровые упражнения, по-

движные игры и эстафеты с элементами футбола; 

 классифицировать основные правила соревнований по футболу, наименования разу-

чиваемых технических приѐмов игры и основы правильной техники, наиболее типичные ошибки при 

выполнении технических приѐмов и тактических действий; 

 понимать жесты футбольного арбитра; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях футболом; 

 играть в футбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты футбольного арбитра; 

 проводить судейство по футболу. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 классы 2-4 классы 

1 Вводное занятие 1 1 

2 Общая физическая подготовка 12 13 

3 Специальная подготовка 13 13 

4 Основы знаний 1 1 

5 Тестирование 3 3 

6 Соревнования 3 3 

Итого 33 34 

Результативность освоения программы определяется через: 

 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

- умение оказывать помощь своим сверстникам. 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

- формирование знаний о футболе и его роли в укреплении здоровья; 

- потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных со-

ревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на соревнованиях; 

- умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 
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- спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регу-

лярное участие в спортивных соревнованиях; 

- стремление вовлечь в занятия футболом свое ближайшее окружение (семью, друзей, коллег и 

т.д.); 

- регулярное участие в соревнованиях, турнирах среди школ города и района. 

Мир школьных праздников 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир школьных праздников»создает условия для 

культурного, социального, профессионального самоопределения и творческой самореализации лич-

ности ребѐнка, а так же способствует ее интеграции в мировой и отечественной культуре. 

Программа внеурочной деятельности педагогически целесообразна, потому что способствует: 

 более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка; 

 развитию у учащихся заинтересованности к различным видам деятельности; 

 желанию активно участвовать в продуктивной общественной жизни; 

 развитию умения у учащихся самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

ЦЕЛЬ: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей лич-

ности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, под-

готовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

ЗАДАЧИ: 
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1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность учащихся. 

2. Вовлечь учащихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, учащимися 

разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и организо-

вывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать трудности, анализи-

ровать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

8. Углубление содержания, использование новых форм и методов занятости учащихся в сво-

бодное от учѐбы время. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа ―Мир школьных праздников‖ предлагает каждому ребенку свободный выбор деятельно-

сти, возможность реализоваться в разнообразном творчестве, создание ситуации успеха для каждого, 

возможность получить более высокий личностный статус и позитивную ―Я - оценку‖, а также эмо-

ционально-психологическую защиту. Именно здесь создаются условия для максимальной социаль-

ной адаптации, здесь развиваются творческие качества личности. 

Организация жизнедеятельности школьников во внеурочное время предоставляет им широкие воз-

можности самореализации в различных видах социально и личностно значимой деятельности, об-



503 

разцов высокой культуры, нравственности, духовности, позитивного взаимодействия человека с 

окружающей средой. 

Важной особенностью занятий по данной программе является возможность организации коллек-

тивной творческой деятельности школьников, направленной на развитие навыков общения, взаимо-

действия и сотрудничества. Научить сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, не 

ущемляя интересов других людей. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 34 учебные недели. 

 2-4  класс – 34 часа,  

 5-6 класс - 34 часа,   

 9 класс- 68 часов ( 2 часа в  неделю). 

Содержание программы  «Мир школьных праздников»  по внеурочной деятельности. 

Содержание программы предполагает проведение занятий  в форме: беседы, видеопутешествия, игр, 

конкурсов, викторин, творческой мастерской. На занятиях воспитанники знакомятся с классифика-

цией видов искусств и их характеристиками, биографией знаменитых деятелей искусства, знакомятся 

с историей календарных праздников и готовятся к их проведению – разрабатывают сценарии, 

оформляют поздравительные открытки и газеты, готовят музыкальные номера к праздничным кон-

цертам, выступления на классных и школьных мероприятиях: 

Праздник осени 

День Учителя 

День матери 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 8 марта 

День Победы и т.п. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-3  классы 

Вводное занятие  

Знакомство. Понятие праздника. Виды праздников (семейные, государственные, профессиональные, 

народные, религиозные). Презентация «Что такое праздник?» 

День знаний 

Теория:История, традиции праздника. Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление. 

Красавица Осень 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление. Выставка осенних поделок. 

День Учителя  

Теория: История, традиции праздника. День учителя в мире. 

Практика и контроль: Чтение стихов об учителях. Изготовление праздничного плаката, просмотр 

фильма «День учителя», режиссер С. Мокрицкий (2012). 

День Матери 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, сбор информации. Изготовление поздравительного стенда «До-

рогие мамочки, мы вас любим». Выступление. 

Новый год  
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Теория. Традиции празднования Нового года в России. Просмотр мультфильмов «Снегурочка», 

«Зимняя сказка», «Новогодняя ночь», «Когда зажигаются ѐлки», «Ну, погоди!» и др. 

Практика и контроль. Подготовка сценария праздника. Выступление .Викторина « Новогодняя ка-

русель». Изготовление елочных игрушек- героев. 

Рождественская сказка 

День Защитника Отечества  

Теория. Презентация праздника. Прослушивание стихов и песен. 

Практика и контроль. «Оружейная викторина». Игра «Шифровка». Выполнение поздравительной 

открытки . Мини – выставка 

Масленица  

Теория. Знакомство с праздничными обрядами и историей праздника. Просмотр репродукции кар-

тины Б.М. Кустодиева «Масленица». Объяснение названий 7 дней Масленицы. 

Практика и контроль. Разучивание закличек. Подготовка сценария праздника. Выступление. Мини – 

выставка праздничных работ. 

День здоровья 

Теория. Разработка спортивного мероприятия, работа в группах по подготовке, оформление стенда 

Практика и контроль: Проведение Праздника Здоровья. Выставка рисунков. 

8 Марта  

Теория: История, особенности и традиции праздника. Подбор материала, составление сценария, 
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Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление 

День Победы  

Теория. Знакомство с событиями Великой Отечественной войны, воинами, одержавшими Победу. 

Знакомство с предметами военной эпохи (фронтовые письма-треугольники), символикой праздника 

(георгиевская лента). Прослушивание песен. 

Практика и контроль. Подготовка сценария праздника. Выступление. «Викторина Победы». Изго-

товление поздравительного плаката. Выставка рисунков. 

Международный день друзей 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, сбор информации. Изготовление стендов. Выступление. 

День защиты детей 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Проведение праздника. Конкурс рисунков на асфальте 

Итоговая игра 

«Путешествие в сказочную страну. Командная игра по станциям с выполнением элементов празд-

ничных обрядов и отгадыванием загадок и вопросов. Чаепитие и подведение итогов. 

Планируемые результаты освоения курса для 2-3 классов 

В результате работы по программе «Мир школьных праздников» обучающиеся научатся: 

 различным формам организации досуга; 

 организовывать свою и коллективную деятельность; 
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 выбирать из многообразия предложенных вариантов самые интересные и актуальные; 

 работать в группе и индивидуально; 

 отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

 представлять себя и свое творчество в классе, школе и за пределами учреждения; 

 формировать портфолио личных достижений. 

В результате работы, по программе обучающиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно формулировать цели деятельности после предварительного обсуждения. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 Учиться уважительно, относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 
 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков. 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• выявлять проблемы по заданной теме, формулировать цель на основе выявленной проблемы, 

планировать задачи по  достижению цели; 

• использовать целостный подход в музыкальной деятельности (исполнение, слушание музыки, 

импровизация и т.д.); 

• анализировать информацию; 

• осуществлять поиск информации; 

• владеть монологической и диалогической речью, принимая участие в  презентациях, кон-

цертах, праздниках, творческих проектах и.т.д..; 

Предметные результаты: 
 Ознакомление детей с  традициями  школы, семьи, родного  края. 

 Воспитание у детей любви к Родине. 
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 Развитие чувства патриотизма. 

 Наличие  у детей экологических знаний. 

 Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

 Наличие умений выразить своѐ отношение к происходящему на сцене, в жизни. 

 Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе. 

Коммуникативные 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия реше-

ния. 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество. 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 Выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения. 

Регулятивные 
 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность. 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 

Учебно-тематический план. 

№ Название раз-

дела 

2 -3 

класс 

Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Введение.  1 Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, воспитание 

уважительного отно-

шение к семейным 

ценностям, бережного 

отношения к окру-

жающему миру. 

• Воспитание чувства 

гордости за свою Ро-

дину, российский 

народ и историю Рос-

сии. 

1.Учебно - методический портал 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainmen

t/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
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• Воспитание целост-

ного восприятие 

окружающего мира. 

• Воспитание  моти-

вации учебной дея-

тельности и личност-

ного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход 

к выполнению зада-

ний. 

• Воспитание  умения 

анализировать свои 

действия и управлять 

ими. 

• Воспитание чувства  

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

2 Подготовка и 

проведение 

осенних 

праздников 

8 Электронные образовательные ресурсы 

3 Подготовка и 

проведение 

зимних 

праздников 

12 1.Учебно - методический портал 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainmen

t/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
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никами. 

• Воспитание  здоро-

вого  образа жизни, 

мотивации к творче-

скому труду, к работе 

на результат. 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

4 Подготовка и 

проведение 

весенних ме-

роприятий 

8 Электронные образовательные ресурсы 

5 Устный жур- 4 1.Учебно - методический портал 

http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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нал http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainmen

t/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 классы 

Вводное занятие  

Знакомство. Понятие праздника. Виды праздников (семейные, государственные, профессиональные, 

народные, религиозные). Презентация «Что такое праздник?» 

День знаний 

Теория: История, традиции праздника. Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление. 

Красавица Осень 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление. Выставка осенних поделок. 

День Учителя  

Теория: История, традиции праздника. День учителя в мире. 

Практика и контроль: Чтение стихов об учителях. Изготовление праздничного плаката, просмотр 

фильма «День учителя», режиссер С. Мокрицкий (2012). 

День Матери 

6 Анализ работы 1  

 Всего часов 34   
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Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, сбор информации. Изготовление поздравительного стенда «До-

рогие мамочки, мы вас любим». Выступление. 

Новый год  

Теория. Традиции празднования Нового года в России. Просмотр мультфильмов «Снегурочка», 

«Зимняя сказка», «Новогодняя ночь», «Когда зажигаются ѐлки», «Ну, погоди!» и др. 

Практика и контроль. Подготовка сценария праздника. Выступление .Викторина « Новогодняя ка-

русель». Изготовление елочных игрушек- героев. 

Рождественская сказка 

День Защитника Отечества  

Теория. Презентация праздника. Прослушивание стихов и песен. 

Практика и контроль. «Оружейная викторина». Игра «Шифровка». Выполнение поздравительной 

открытки . Мини – выставка 

Масленица  

Теория. Знакомство с праздничными обрядами и историей праздника. Просмотр репродукции кар-

тины Б.М. Кустодиева «Масленица». Объяснение названий 7 дней Масленицы. 

Практика и контроль. Разучивание закличек. Подготовка сценария праздника. Выступление. Мини – 

выставка праздничных работ. 

День здоровья 

Теория. Разработка спортивного мероприятия, работа в группах по подготовке, оформление стенда 
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Практика и контроль: Проведение Праздника Здоровья. Выставка рисунков. 

8 Марта  

Теория: История, особенности и традиции праздника. Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, оформление стенгазеты. Выступление 

День Победы  

Теория. Знакомство с событиями Великой Отечественной войны, воинами, одержавшими Победу. 

Знакомство с предметами военной эпохи (фронтовые письма-треугольники), символикой праздника 

(георгиевская лента). Прослушивание песен. 

Практика и контроль. Подготовка сценария праздника. Выступление. «Викторина Победы». Изго-

товление поздравительного плаката. Выставка рисунков. 

Прощай, начальная школа  

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Репетиции, сбор информации. Изготовление стендов. Выступление. 

День защиты детей 

Теория: Подбор материала, составление сценария, 

Практика и контроль: Проведение праздника. Конкурс рисунков на асфальте 

Итоговая игра 

«Путешествие в сказочную страну. Командная игра по станциям с выполнением элементов празд-

ничных обрядов и отгадыванием загадок и вопросов. Чаепитие и подведение итогов. 
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Планируемые результаты освоения курса для 4 классов 

В результате работы по программе «Мир школьных праздников» обучающиеся научатся: 

 различным формам организации досуга; 

 организовывать свою и коллективную деятельность; 

 выбирать из многообразия предложенных вариантов самые интересные и актуальные; 

 работать в группе и индивидуально; 

 отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

 представлять себя и свое творчество в классе, школе и за пределами учреждения; 

 формировать портфолио личных достижений. 

В результате работы по программе обучающиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно формулировать цели деятельности после предварительного обсуждения. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 
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 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты: 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков. 

Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• выявлять проблемы по заданной теме, формулировать цель на основе выявленной проблемы, 

планировать задачи по  достижению цели; 

• использовать целостный подход в музыкальной деятельности (исполнение, слушание музыки, 

импровизация и т.д.); 

• анализировать информацию; 

• осуществлять поиск информации; 
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• владеть монологической и диалогической речью, принимая участие в  презентациях, кон-

цертах, праздниках, творческих проектах и.т.д..; 

Предметные результаты: 

 Ознакомление детей с  традициями  школы, семьи, родного  края. 

 Воспитание у детей любви к Родине. 

 Развитие чувства патриотизма. 

 Наличие  у детей экологических знаний. 

 Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

 Наличие умений выразить своѐ отношение к происходящему на сцене, в жизни. 

 Присутствие интереса к участию в коллективной, групповой или парной работе. 

Коммуникативные 
 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия реше-

ния. 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество. 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 Выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения. 

Регулятивные 
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 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность. 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 

Учебно-тематический план. 

№ Название раз-

дела 

4класс Воспитательный 

компонент содер-

жания рабочей про-

граммы 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Введение.  1 Осознание роли своей 

страны в мировом 

развитии, воспитание 

уважительного отно-

шение к семейным 

ценностям, бережного 

отношения к окру-

1.Учебно - методический портал 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertain

ment/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
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жающему миру. 

• Воспитание чувства 

гордости за свою Ро-

дину, российский 

народ и историю Рос-

сии. 

• Воспитание целост-

ного восприятие 

окружающего мира. 

• Воспитание  моти-

вации учебной дея-

тельности и личност-

ного смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход 

к выполнению зада-

ний. 

• Воспитание  умения 

анализировать свои 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

2 Подготовка и 

проведение 

осенних 

праздников 

7 Электронные образовательные ресурсы 

3 Подготовка и 9 1.Учебно - методический портал 

http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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проведение 

зимних 

праздников 

действия и управлять 

ими. 

• Воспитание чувства  

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами. 

• Воспитание  здоро-

вого  образа жизни, 

мотивации к творче-

скому труду, к работе 

на результат. 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertain

ment/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
http://www.flickr.com/photos/irregexp
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4 Подготовка и 

проведение 

весенних ме-

роприятий 

12 Электронные образовательные ресурсы 

5 Устный жур-

нал 

4 1.Учебно - методический портал 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertain

ment/lessons_sum/ 

2.Фестиваль педагогических идей ―1 сентяб-

ря‖http://festival.1september.ru/ 

3. ―Педсовет‖ http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет 

http://metodsovet.su/ 

5. http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

6. http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

7. http://www.it-n.ru/ 

8. http://web.mac.com/sheishine/Site 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/
http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru/
http://www.it-n.ru/
http://web.mac.com/sheishine/Site
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Театр 

     Пояснительная записка 

 Программа составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности 

«Школьный театр» ФГБОУ ВО «Театральный институт им. Бориса Щукина при 

государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, одобренной на заседании ученого 

совета 07.03 2022г, при поддержке Фонда президентских инициатив. 

Программа разработана с учетом рекомендаций Примерной рабочей программы воспитания и в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

9. www.flickr.com/photos/irregexp 

 

 

 

6 Анализ работы 1 Электронные образовательные ресурсы 

 Всего часов 34   

http://www.flickr.com/photos/irregexp
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направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. 

 Цель программы: формирование общей культуры, самореализации и самоопределения обу-

чающихся средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- Образовательные: 

 Изучать историю театрального мастерства. 

 Формировать у учащихся начальные навыки актерского мастерства. 

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра. 

 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

- Развивающие: 

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные чувства. 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми, воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. 

 Развивать чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и артикуляцию, дикцию 

на материале скороговороки стихов.  

 Знакомить детей с театральной терминологией, с видами театрального искусства.  

 Развивать способность перевоплощения у учащихся. 

- Воспитательные: 
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 Воспитывать культуру поведения в театре. 

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное вжизни 

и в искусстве. 

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Воспитывать чувство ответственности. 

 Воспитывать любовь к Родине на основе художественных произведений. 

 Развивать эстетический вкус, исполнительную ответственность. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Воспитывать уважение к театральному мастерству. 

Программа курса внеурочной деятельности «Театр» обеспечивает удовлетворение индивидуальных 

потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

детей. 

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы сле-

дующий: 

Внимание 

 Память 

 Воображение 

 Фантазия 

 Мышечная свобода 

 Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру) 
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 Физическое самочувствие 

 Предлагаемые обстоятельства 

 Оценка факта 

 Сценическое общение 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа «Театр» рассчитана на 33 учебные недели в 1 классе из расчета 1 занятие в 

неделю, 33 занятия за год; на 34 учебные недели во 2-4х классах при количестве 1 занятие в неделю, 

всего по 34 занятия во 2, 3, 4 классах за год. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Планируемые результатыпо программе внеурочной деятельности «Театр» 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы. 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс Обучающийся научится: 

Ознакомление с базовыми навыками актѐрского мастерства, пла-

стики и сценической речи. 

 Применение навыков нравственного поведения, осознанного и от-

ветственногоотношения к собственным поступкам. 

Применение средств проявления эмпатии, выработка готовности 
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вести диалог с другими людьми. 

Ознакомление с правилами поведения зрителя, этикет в театре до, 

вовремя и после спектакля. 

Ознакомление с видами и жанрами театрального искусства (опера, 

балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.). 

Умение чѐтко произносить в разных темпах 6-8 скороговорок. 

Умение декламировать наизусть стихотворения русских авторов 

объемом до 12 строк; 

Читать наизусть, правильно расставлять логические ударения в 

текстах объемом до 500 печатных знаков. 

Ознакомление с упражнениями для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Использование упражнений для снятия мышечных зажимов. 

Ориентирование в сценическом пространстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выполнение простых действий на сцене. 

Взаимодействие на сценической площадке с партнѐром. 

Умение создавать и «оживлять» образы живых существ. 

Умение работать в коллективе. 

 

2 класс Обучающийся научится: 

Применению базовых навыков актѐрского мастерства, пластики и 

сценической речи по указанию руководителя. 

Применению навыков нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам. 

Ознакомление со способами объективного анализа своей работы и 

работы товарищей. 
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Применению средств проявления эмпатии, выработке готовности 

вести диалог с другими людьми. 

Следованию правилам поведения зрителя, этикету в театре до, во 

время и после спектакля. 

Ознакомление с видами и жанрами театрального искусства россий-

ских авторов. (опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

Умению чѐтко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

Умение декламировать наизусть стихотворения русских авторов 

объемом до 16 строк. 

Умение читать наизусть, правильно расставлять логические ударения 

в текстах объемом до 800 печатных знаков. 

Использование 5-7 упражнений для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Использование 5-7 упражнения для снятия мышечных зажимов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Ориентирование в сценическом пространстве. 

Выполнение простых действий на сцене. 

Взаимодействие на сценической площадке с партнѐром. 

Произвольное удержание внимания на заданном объекте. 

Создание и «оживление» образов бытовых предметов и живых су-

ществ. 

Умение работать в коллективе. 

3 класс Обучающийся научится: 

Использование базовых навыков актѐрского мастерства, пластики и 

сценической речи на основе характера персонажа. 

Применение навыков нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам. 
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Овладение способами объективного анализа своей работы и работы 

товарищей. 

Применение средств проявления эмпатии, ознакомление со спосо-

бами ведения диалога с другими людьми. 

Следование правилам поведения зрителя, этикет в театре до, вовремя 

и после спектакля. 

Умение привести примеры видов и жанров театрального искусства 

(опера, балет, драма; комедия, трагедия; и т.д.). 

Умение чѐтко произносить в разных темпах 10-12 скороговорок. 

Умение декламировать наизусть стихотворения русских авторов 

объемом до 20 строк. 

Ознакомление со способами различать произведения по жанру. 

Умение читать наизусть, правильно расставлять логические ударения 

в текстах объемом до 1200 знаков. 

Использование 7-9 упражнений для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Использование 7-9 упражнения для снятия мышечных зажимов. 

Ориентирование в сценическом пространстве. 

Выполнение различных действий на сцене. 

Взаимодействие на сценической площадке с партнѐром. 

Создание и «оживление» образов различных предметов и живых 

существ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Ознакомление с методами создания декораций, оформлением, ко-

стюмов. 

Умение работать в коллективе, ознакомление со способами оцени-

вать собственные возможности решения творческой задачи и пра-
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вильность ее выполнения. 

 

4 класс Обучающийся научится: 

Использование базовых навыков актѐрского мастерства, пластики и 

сценической речи, самостоятельный выбор подходящих приемов. 

Применение навыков нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам. 

Применение способов объективного анализа своей работы и работы 

товарищей. 

Применение средств проявления эмпатии, умение вести диалог с 

другими людьми.  

Применение правил поведения зрителя, этикета в театре до, вовремя и 

после спектакля. 

Представление о видах и жанрах театрального искусства (опера, ба-

лет, драма; комедия, трагедия; и т.д.). 

Умение чѐтко произносить в разных темпах 12-14 скороговорок. 

Умение декламировать наизусть стихотворения русских авторов 

объемом до 24 строк. 

Умение различать произведения по жанру. 

Умение читать наизусть, правильно расставлять логические ударения 

в текстах объемом до 1800 знаков. 

Использование 10-12 упражнений для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Использование 10-12 упражнения для снятия мышечных зажимов. 

Ориентирование в сценическом пространстве. 

Выполнение различных действий на сцене, самостоятельный выбор 

на основе характера персонажа.  
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Взаимодействие на сценической площадке с партнѐром. 

Создание и «оживление» образов различных предметов и живых 

существ, героев различных литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Создание декораций, оформление спектакля, костюмов, умение 

правильно подбирать образ для роли. 

Умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности 

решения творческой задачи и правильность ее выполнения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

1 класс (33 часа) 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами пове-

дения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисципли-

ной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, 

передвижения по городу. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение пред-

ставить себя публике. 

 

2. Азбука театра( 2 часа). 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. 

Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство со сказками. 

Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», 

выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать 

названия спектаклей. 
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Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

 

3. Театральное закулисье (3 часа) 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и ин-

терактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссѐр, бутафор. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры на раскрытие темы. Сце-

нический этюд «Профессии театра…». 

 

4. Посещение театра (3 часа). 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр 

или просмотр телеспектакля (возможно и дистанционно). 

Практическая часть. Обсуждение. 

 

5. Культура и техника речи. Художественное слово (5 часов). 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимна-

стика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чи-

стоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания, артикуляцию, дикцию. 

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, 

поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений. 

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). 

Народные праздники, игры, традиции. 

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. 

Придумывание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных 

сказок в одну литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок.  
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6. Основы актерской грамоты (4 часа). 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актѐрской профессии. Мышечная 

свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актерской профессии. 

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», 

«Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по 

дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролѐте?», «Сколько фона-

рей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Упражнения на развитие слухового внимания и 

других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Во-

робей-ворона» и др. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, 

раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием при-

роды, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. 

Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких 

и домашних животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, 

рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд 

«Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей». Упраж-

нения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум 

дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. Выполнение 

упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 

др. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Интегрированная инсценировка народной сказки. 

 

7. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры (4 часа). 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предла-
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гаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная 

игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в теат-

ральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие 

в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Этюды-превращения: «Я 

– дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, 

морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, мор-

ковь, лук, семечко и т.д.». Игры-перевѐртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – мед-

ведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов 

зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искус-

ственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. Выполнение этюдов: «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Обыгрывание бытовых ситуаций из 

детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

 

8. Ритмопластика (4 часа). 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. 

Понятия: 

 - точки зала (сцены); 

 - круг, колонна, линия (шеренга); 

 - темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника 

безопасности. 
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Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей 

(ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, 

координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение тек-

ста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку 

разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гуси-

ный шаг», «Прыжок на месте». Выполнение основных позиций рук, ног, постановки 

корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Де-

ревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, вырази-

тельность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на 

развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Уско-

ряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как 

медведь». Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылѐк», «Лебедь», «Парус», «Снежин-

ки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – 

воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

 

9. Актерский практикум. Работа над постановкой (инсценировкой, миниатюрами, 

миниспектаклями) (6 часов). 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведение. Опре-

деление главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных 

событий. 

Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение 
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по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на 

площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Тем-

по-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декора-

ций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального 

оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

 

10. Итоговое занятие (итоговая аттестация) (1 час) 

Практическая часть. Творческий отчѐт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 

 

2 класс (34 часа). 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами пове-

дения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисципли-

ной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, 

передвижения по городу. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение пред-

ставить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии.  

 

2. Азбука театра (2 часа). 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. 

Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифоло-

гией народов России. 

Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», 
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выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать 

названия спектаклей. 

Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

 

3. Театральное закулисье (2 часа). 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и ин-

терактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссѐр, бутафор. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. 

Сценический этюд «Профессии театра…». 

 

4. Посещение театра (3 часа). 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр 

или просмотр телеспектакля.(Возможно дистанционно). 

Практическая часть. Обсуждение. Подготовка рассказа о своих впечатлениях. 

 

5. Культура и техника речи. Художественное слово (5 часов). 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимна-

стика. 

Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистого-

ворках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания, артикуляцию, дикцию. 

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, 

поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений. 

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и 

др.).Народные праздники, игры, традиции. 
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Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. 

Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно  на занятиях). Придумы-

вание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну 

литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация 

«художественного события», своеобразного народного празднества. Совершенствование 

техники сценической речи через художественное слово: 

 - развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок); 

 - знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи; 

 - навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания. 

 

6. Основы актерской грамоты (4 часа). 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актѐрской профессии. Мышечная 

свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актерской профессии. 

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», 

«Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по 

дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролѐте?», «Сколько фона-

рей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти во-

просы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем 

тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, 

раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием при-

роды, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. 

Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких 
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и домашних животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, 

рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд 

«Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей». Упраж-

нения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум 

дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. Выполнение 

упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 

др. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Интегрированная инсценировка басни. 

 

7. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры. (4 часа). 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предла-

гаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная 

игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в теат-

ральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие 

в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Этюды-превращения: «Я 

– дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, 

морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, мор-

ковь, лук, семечко и т.д.». Игры-перевѐртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – мед-

ведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов 

зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искус-

ственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. Выполнение этюдов: «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Обыгрывание бытовых ситуаций из 

детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 
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8. Ритмопластика. Сценическое движение. (4 часа). 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. 

Понятия: 

 - точки зала (сцены); 

 - круг, колонна, линия (шеренга); 

 - темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника 

безопасности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей 

(ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, 

координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение тек-

ста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку 

разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гуси-

ный шаг», «Прыжок на месте». Выполнение основных позиций рук, ног, постановки 

корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Де-

ревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, вырази-

тельность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на 

развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Уско-

ряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как 



544 

медведь». Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылѐк», «Лебедь», «Парус», «Снежин-

ки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – 

воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

 

9. Актерский практикум. Работа над постановкой (инсценировкой, миниатюрами, 

миниспектаклями) (8 часов). 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведение. Опре-

деление главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных 

событий. 

Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение 

по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на 

площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Тем-

по-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декора-

ций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального 

оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

 

10. Итоговое занятие (итоговая аттестация) (1 час). 

Практическая часть. Творческий отчѐт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 

 

3 класс (34 часа) 

1. Вводное занятие (1 час). 
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Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами пове-

дения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисципли-

ной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, 

передвижения по городу. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение пред-

ставить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка 

Устава коллектива. 

2. Азбука театра (2 часа). 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. 

Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифоло-

гией. 

Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», 

выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать 

названия спектаклей. 

Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

3. Театральное закулисье( 2 часа). 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и ин-

терактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссѐр, бутафор. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. 

Сценический этюд «Профессии театра…», выбор профессии для помощи в техническом 

сопровождении спектакля. 

4. Посещение театра (3 часа). 

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр 

или просмотр телеспектакля. 

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 
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5. Культура и техника речи. Художественное слово (5 часов). 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимна-

стика. 

Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистого-

ворках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания, артикуляцию, дикцию. 

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, 

поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений. 

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). 

Народные праздники, игры, традиции. 

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. 

Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или индивидуально, на за-

нятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных 

героев разных сказок в одну литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация 

«художественного события», своеобразного народного празднества. Совершенствование 

техники сценической речи через художественное слово: 

 - развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок); 

 - знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи; 

 - навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания. 

6. Основы актерской грамоты (4 часа). 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актѐрской профессии. Мышечная 

свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 

придумка в актерской профессии. 

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», 

«Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по 
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дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролѐте?», «Сколько фона-

рей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти во-

просы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем 

тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, 

раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием при-

роды, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. 

Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких 

и домашних животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, 

рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд 

«Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей». Упраж-

нения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум 

дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. Выполнение 

упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 

др. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Интегрированная инсценировка авторской сказки. 

7. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры. (4 часа). 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предла-

гаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная 

игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в теат-

ральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие 

в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Этюды-превращения: «Я 

– дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, 

морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, мор-
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ковь, лук, семечко и т.д.». Игры-перевѐртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – мед-

ведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов 

зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искус-

ственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. Выполнение этюдов: «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Обыгрывание бытовых ситуаций из 

детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

8. Ритмопластика. Сценическое движение. (4 часа). 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. 

Понятия: 

 - точки зала (сцены); 

 - круг, колонна, линия (шеренга); 

 - темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника 

безопасности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей 

(ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, 

координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение тек-

ста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку 

разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гуси-
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ный шаг», «Прыжок на месте». Выполнение основных позиций рук, ног, постановки 

корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Де-

ревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, вырази-

тельность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на 

развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Уско-

ряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как 

медведь». Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылѐк», «Лебедь», «Парус», «Снежин-

ки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – 

воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

9. Актерский практикум. Работа над постановкой (инсценировкой, миниатюрами, 

миниспектаклями) (8 часов). 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведение. Опре-

деление главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных 

событий. 

Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение 

по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на 

площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Тем-

по-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декора-

ций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального 

оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 

10. Итоговое занятие (итоговая аттестация) (1 час). 

Практическая часть. Творческий отчѐт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 
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4 класс (34 часа) 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами пове-

дения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисципли-

ной. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, 

передвижения по городу. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение пред-

ставить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка 

Устава коллектива. 

2. Азбука театра (2 часа). 

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. 

Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Знакомство с мифоло-

гией. 

Правила поведения в театре. Театральный этикет. 

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», 

выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать 

названия спектаклей. 

Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

3. Театральное закулисье (2 часа). 

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и ин-

терактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер, 

режиссер, сценарист, художник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссѐр, бутафор. 

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. 

Сценический этюд «Профессии театра…», выбор театральной профессии для техниче-

ского сопровождения спектакля. 

4. Посещение театра (3 часа). 
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Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный театр 

или просмотр телеспектакля. 

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 

5. Культура и техника речи. Художественное слово (5 часов). 

Теоретическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимна-

стика. 

Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистого-

ворках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи. 

Практическая часть. Упражнения на развитие дыхания, артикуляцию, дикцию. 

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, 

поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений. 

Знакомство с народным фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и 

др.). Народные праздники, игры, традиции. 

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. 

Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (индивидуально на занятиях). Придумы-

вание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну 

литературную композицию. 

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация 

«художественного события», своеобразного народного празднества. Совершенствование 

техники сценической речи через художественное слово: 

 - развитие навыка логического анализа текста (на материале народных 

и литературных сказок); 

 - знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи; 

 - навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания. 

6. Основы актерской грамоты (4 часа). 

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актѐрской профессии. Мышечная 

свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, 
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придумка в актерской профессии. 

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», 

«Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по 

дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролѐте?», «Сколько фона-

рей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти во-

просы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. 

Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем 

тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др. 

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, 

раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций. Наблюдение за состоянием при-

роды, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. 

Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких 

и домашних животных, их эмоциями. 

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, 

рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд 

«Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей». Упраж-

нения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум 

дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д. Выполнение 

упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и 

др. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Открытое занятие по актѐрскому мастерству. 

7. Предлагаемые обстоятельства. Театральные игры. (4 часа). 

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предла-

гаемых обстоятельствах. Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная 

игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в теат-

ральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие 
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в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. Этюды-превращения: «Я 

– дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, 

морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, мор-

ковь, лук, семечко и т.д.». Игры-перевѐртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – мед-

ведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов 

зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искус-

ственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. Выполнение этюдов: «Встреча», 

«Знакомство», «Ссора», «Радость», «Удивление». Обыгрывание бытовых ситуаций из 

детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

8. Ритмопластика. Сценическое движение. (4 часа). 

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и 

шейного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. 

Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, 

проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения. 

Понятия: 

 - точки зала (сцены); 

 - круг, колонна, линия (шеренга); 

 - темпы: быстро, медленно, умеренно. 

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, 

попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку). 

Привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника 

безопасности. 

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей 

(ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, 

координацию в пространстве. 

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Произношение тек-

ста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку 
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разного характера. 

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности 

(ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гуси-

ный шаг», «Прыжок на месте». Выполнение основных позиций рук, ног, постановки 

корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Де-

ревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, вырази-

тельность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча). Упражнения на 

развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Уско-

ряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как 

медведь». Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, 

менять их с изменением характера музыки: «Мотылѐк», «Лебедь», «Парус», «Снежин-

ки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – 

воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения. 

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические. 

9. Актерский практикум. Работа над постановкой (инсценировкой, миниатюрами, 

миниспектаклями) (8 часов). 

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведение. Опре-

деление главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных 

событий. 

Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям. 

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение 

по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность 

действий, отработка логического соединения текста и движения. Этюдные репетиции на 

площадке. Разбор мизансцен. Отработка монологов. Пластический рисунок роли. Тем-

по-ритм. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декора-

ций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального 

оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция. 
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10. Итоговое занятие (итоговая аттестация) (1 час) 

Практическая часть. Творческий отчѐт. Показ спектакля, инсценировок или проведение 

мероприятия. Обсуждение. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ работы. 

Тематическое планирование 

№ Название раз-

дела 

Количество часов Формы занятий 

и контроля 

Использования 

электронных 

(цифровых) 

образователь-

ных ресурсов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Вводное занятие 1 1 1 1 Знакомство. 

Правила пове-

дения. Инструк-

таж 

https://kladraz.ru/

scenari/dlja-shkol

y/scenari-meropri

jatii-i-prazdnikov-

dlja-1-2-3-4-klaso

v 

2 Азбука театра 2 2 2 2 Беседы, игры, 

тестирование, 

«посвящение в 

театральные 

зрители». 

https://kidsjourne

y.ru/dostoprimech

atelnosti/sankt-pet

erburg-dlya-detey

-muzei-dvortsyi-s

oboryi-parki.html 

 

https://kladraz.ru/

scenari/dlja-shkol

y/scenari-meropri

jatii-i-prazdnikov-

https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
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dlja-1-2-3-4-klaso

v 

3 Театральное за-

кулисье 

3 2 2 2 Экскурсия, 

творческие за-

дания. 

https://kidsjourne

y.ru/dostoprimech

atelnosti/sankt-pet

erburg-dlya-detey

-muzei-dvortsyi-s

oboryi-parki.html 

4 Посещение те-

атра 

3 3 3 3 Просмотр спек-

такля, написание 

эссе. 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

 

5 Культура и 

техника речи. 

Художественное 

слово. 

5 5 5 5 Беседа, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий. 

https://kladraz.ru/

scenari/dlja-shkol

y/scenari-meropri

jatii-i-prazdnikov-

dlja-1-2-3-4-klaso

v 

 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

6 Основы актер-

ской грамотно-

сти. 

4 4 4 4 Беседа, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий. 

https://mega-talan

t.com/biblioteka/v

neurochka 

 

https://multiurok.r

u/all-files/vneuroc

hka/ 

https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://mega-talant.com/biblioteka/vneurochka
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
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7 Предлагаемые 

обстоятельства. 

Театральные 

игры. 

4 4 4 4 Беседа, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий. 

https://kidsjourne

y.ru/dostoprimech

atelnosti/sankt-pet

erburg-dlya-detey

-muzei-dvortsyi-s

oboryi-parki.html 

 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

8 Ритмопластика. 

Сценическое 

движение. 

4 4 4 4 Беседа, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий. 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

 

https://multiurok.r

u/all-files/vneuroc

hka/ 

 

9 Актерский 

практикум. Ра-

бота над поста-

новкой. 

6 8 8 8 Беседа, наблю-

дение, выпол-

нение творче-

ских заданий. 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

 

10 Итоговое заня-

тие. Итоговая 

аттестация. 

1 1 1 1 Творческий от-

чет. 

https://resh.edu.ru

/theatre/ 

 

 ИТОГО: 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч.   

 

Формы занятий и виды деятельности. 

Реализация программы предполагает такие формы занятий, как беседа, обсуждение, дискуссия, 

https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
https://multiurok.ru/all-files/vneurochka/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
https://resh.edu.ru/theatre/
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открытое мероприятие, театральная постановка, экспромт, этюд, квест, мастер-класс, виртуальные 

путешествия, творческий проект, конкурс, концерт, спектакль. Кроме того, формы занятий предпо-

лагают сочетание индивидуальной и групповой работы школьников, предоставляют им возможность 

проявить и развить самостоятельность.  

Виды деятельности:миниспектакли, этюды, проигрывание ситуаций, тренинги и упражнения, про-

смотр и анализ, рефлексия. 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными предметами, как 

«Литература», «Музыка», «История», «Технология», «Информатика». 

Формы контроля: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ просмотренного, презентация, 

консультация. 

Форма подведения итогов реализации программы является индивидуальная работа обучающихся 

над созданием сценических образов, показы мини спектаклей. Выступление на школьных праздни-

ках, родительских собраниях, классных часах, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и 

постановок сказок и пьесок для свободного просмотра. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Класс Система оценки 

1 класс Просмотр театральных этюдов. 

2 класс Инсценировка сказки. 

3 класс Театральная постановка произведения. 

4 класс Мастер-класс по театральному мастерству. Показ спектакля.  

 

Литература, интернет- ресурсы для подготовки занятий, 
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методическим обеспечением курса являются: 

 Примерная программа внеурочной деятельности «Школьный театр для 1-4 классов» 

Театральный институт ми. Бориса Щукина Москва 2022 год. 

 Р.Ганелин Программа обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр»  

http://biblioteka.teatr-obraz.ru 

 В.Стеценко «100 уроков театра»  

htpss//studiofiles.net/ Сборник занятий по сценической речи и актерскому мастерству 

infourok.ru›sbornik-zanyatiy-porechimasterstvu 

 Сборник игр и упражнений по актѐрскому мастерству Феофанова 

davaiknam.ru›text/sbornikigriuprajnenijpо. 

 https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ Юмористические игры для детей. 

 Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

 Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

 Методическое пособие – практикум «Основы актѐрского мастерства» 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii 

 Сайт «Драматешка» «Театральные шумы» 

http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary 

 Сайт «Драматешка» «Музыка» 

http://dramateshka.ru/index.php/musichttps://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdniko

v-dlja-1-2-3-4-klasovhttps://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvorts

yi-soboryi-parki.htmlhttps://resh.edu.ru/theatre/  http://teremoc.ru/index.php 

http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii
http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary
http://dramateshka.ru/index.php/music
http://dramateshka.ru/index.php/music
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/scenari-meroprijatii-i-prazdnikov-dlja-1-2-3-4-klasov
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
https://kidsjourney.ru/dostoprimechatelnosti/sankt-peterburg-dlya-detey-muzei-dvortsyi-soboryi-parki.html
http://teremoc.ru/index.php
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Оригами 

Пояснительная записка 

Цель программы: 

Занятия оригами способствуют интеллектуальному и эстетическому развитию младших школь-

ников и повышение эффективности их обучения в следующих классах. 

Задачи программы  
1. Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

2. Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

3. Обучение различным приемам работы с бумагой. 

4. Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, для со-

здания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

5. Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,     пространственного во-

ображения. 

6. Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

7. Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

8. Воспитание интереса к искусству оригами. 

9. Расширение коммуникативных способностей детей. 

10. Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая учебная программа рассчитана на 34 учебных недель при количестве 1 занятие в не-

делю, всего 34 занятия. 

1. Содержание программы 

внеурочной деятельности «Оригами» 

Для 2 классов 
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Введение в мир оригами. История развития искусства оригами. Виды бумаги. Правила техники 

безопасности 

Простые базовые формы. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Условные знаки. Инструкционные карты 

Базовая форма: «Треугольник». Стилизованный цветок. Лисѐнок и собачка. Синица и сне-

гирь. Композиция «Птицы в лесу». 

Базовая форма: «Воздушный змей». Кролик и щенок. Курочка и петушок. Сова. Сказочные 

птицы. Композиция «Домашние птицы на лужайке». 

Базовая форма: «Двойной треугольник». Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия. 

Базовая форма: «Двойной квадрат». Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Конверт». Пароход и подводная лодка. Композиция «В море». 

Море из цветов. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание 

цветов на основе изученных базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Иллюстрирование сказки. Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике оригами. 

Впереди – лето! Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговое занятие. Оформление выставочных работ. Проведение  конкурса «Самые  умелые  

руки». Вручение  грамот, призов.              

2. Планируемые результаты 

по программе внеурочной деятельности «Оригами» 
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- Осознание ответственности человека за общее благополучие, 

– осознание своей этнической принадлежности, 

– гуманистическое сознание, 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, 

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе, 

– ценностное отношение к природному миру, 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 
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Регулятивные УУД: 

Должны знать, что такое оригами; 

–  правила безопасности труда и личной гигиены; 

– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 

- основные геометрические понятия; 

- условные обозначения к схемам; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием; 

- способы соединения с помощью клея ПВА; 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

-  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по пред-

ложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы, правильно 

работать ручными инструментами; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология про-

дуктивной художественно-творческой деятельности – учиться совместно с 

учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художествен-

но-творческой и трудовой деятельности. 
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Познавательные УУД: 

– использовать  общие приѐмы решения задач; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действи-

тельности в соответствии с содержанием программы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– моделировать; 

– обрабатывать и оценивать  информацию;   

– устанавливать  причинно-следственные связи; 

– обобщать; 

– рассуждать; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памят-

ками, схемами; 

- перерабатывать и оценивать полученную информацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– строить понятные для партнѐра высказывания; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

- слушать и понимать речь других. 
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Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место; 

- создавать изделия оригами, следуя устным инструкциям, пользуясь инструк-

ционными картами и схемами; 

- работать аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на правила техники без-

опасности; 

- красиво, выразительно эстетически грамотно оформлять поделку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Создавать творческие проектные работы 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 

практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. А также различ-

ные методы: 

Методы и виды деятельности, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 
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2. наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

3. практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы и виды деятельности, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

2. репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы дея-

тельности; 

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

4. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  

1. фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

2. индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

3. групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

 

3. Тематическое планирование 

по программе внеурочной деятельности «Оригами»  
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№ 

п/п 

Тема Примерное 

количество 

часов 

во 2классах 

Воспитательный компонент содержания про-

граммы 

1 Введение в мир 

оригами 

1 - формирование владения безопасными прие-

мами работы с ручным инструментом; 

- развитие эстетического сознания через   

освоение творческой деятельности; 

- формирование основ экологической культуры. 

2 Простые базовые 

формы 

4 - формирование технологической культуры; 

-формирование владения безопасными прие-

мами работы с ручным инструментом. 

3 Базовая форма: 

«Треугольник» 

4 - развитие эстетического сознания через   

освоение творческой деятельности. 

4 Базовая форма: 

«Воздушный 

змей» 

5 - развитие  эстетического  сознания  через   

освоение творческой деятельности. 

5 Базовая форма: 

«Двойной тре-

угольник» 

3 - развитие  эстетического  сознания  через   

освоение творческой деятельности. 

6 Базовая форма: 

«Двойной квад-

рат» 

3 - развитие  эстетического  сознания  через   

освоение творческой деятельности. 

7 Базовая форма 

«Конверт» 

2 - развитие  эстетического  сознания  через   

освоение творческой деятельности. 

8 Море из цветов 4 - формирование навыков обработки информа-

ции, извлечение информации из первичных 
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4. Результаты освоения  

программы внеурочной деятельности «Оригами» 

источников; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной дея-

тельности; 

- развитие готовности к самостоятельным 

действиям и ответственности за качество своей 

деятельности. 

9 Иллюстрирование 

сказки 

5 - формирование навыков обработки информа-

ции, извлечение информации из первичных 

источников; 

- развитие опыта рефлексивно-оценочной дея-

тельности;  

 - формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к друго-

му  человеку через   технологию групповой 

работы; 

- развитие готовности к самостоятельным 

действиям и ответственности за качество своей 

деятельности. 

10 Впереди – лето! 1 - развитие эстетического сознания через   

освоение творческой деятельности. 

11 Итоговое занятие 2 - развитие опыта рефлексивно-оценочной дея-

тельности. 

ИТОГО: 34  
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1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ на 

базе школы.  

3.Использование поделок-сувениров в качестве подарков для дорогих и близких людей, дошколь-

ников, ветеранов, учителей и т.д. 

4. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества.  

 

Мир вышивки 

Пояснительная записка 

Цели и задачи   

Цель программы – формирование у обучающихся основ художественной культуры средствами 

народного и современного искусства. 

Задачи: 

1.Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного 

творчества. 

2.Научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособле-

ниями, необходимыми в работе. 

3. Обучить технологиям разных видов мастерства. 

4. Способствовать созданию оригинальных произведений декоративно-прикладного творчества на 

основе коллективного труда с учѐтом индивидуальных особенностей членов коллектива. 

5. Приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, в том числе и отечественной. 

6. Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали 

(доброты, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к 

людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности). 

7. Способствовать развитию внутренней свободы ребѐнка, способности к объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 
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8. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой дея-

тельности. 

9. Развивать природные задатки, творческий потенциал ребѐнка. 

10. Развивать образное и пространственное мышление, фантазию, наблюдательность, воображение, 

память, глазомер, совершенствовать моторику рук. 

11. Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

12. Развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленной цели. 

13. Развивать образное восприятие окружающего пространства и эмоциональную отзывчивость к 

произведениям искусства. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая учебная программа рассчитана на 34 учебных недель при количестве 1 занятие в не-

делю, всего 34 занятия.  

5. Планируемые результаты 

по программе внеурочной деятельности «Мир вышивки» 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании  
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Регулятивные УУД: 

способность справляться с жизненными задачами;  

планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты;  

контролировать своѐ время и управлять им;  

принимать решения в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

– формирование знаний об истории и современных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества;  

владение различными техниками работы с материалами; приобретение прак-

тических навыков различного вида мастерства. 

Коммуникативные УУД: 

умение устанавливать рабочие отношения,  

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,  

умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

умение работать индивидуально и в группе; 

- слушать и понимать речь других. 
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В результате освоения программного материала   воспитанники должны до-

стигнуть следующего уровня развития. 

Обучающиеся научаться: 

1. Подбирать ткань, нитки, бисер, ленты в зависимости от техники вышивки, 

рисунка. 

2. Правильно подобрать или составить рисунок для вышивки. 

3. Способам нанесения рисунка на ткань. 

4. Способам закрепления нитей. 

5. Ухаживать за изделиями с вышивкой.  

6. Вышивать на пяльцах и без них. 

7. Выполнять работу простыми декоративными швами, счетным крестом. 

8. Создавать плоские и объемные изделия.  

9. Выполнять работу качественно. 

10. Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии. 

Обучающиеся получат возможность: 

1. Создавать творческие проектные работы 

 

6. Содержание программы 

внеурочной деятельности «Мир вышивки» 

1. Введение в мир вышивки 

Теория. Цели и задачи программы. Приспособления и материалы, инструменты для рукоделия. 

Практика. Техника безопасной работы с вышивальными инструментами. Подготовка рабочего места 

вышивальщицы. 

2. История возникновения и развития вышивки.  

Теория. Народные ремѐсла России. Виды вышивок Донского края 

3. Выполнение вышивки разными декоративными швами. (Футляр для ножниц) 
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Теория. Знакомство с многообразием декоративных швов. Раскрой.Разметка рисунка. 

Практика. Изготовление выкройки. Раскрой. Разметка рисунка. Выполнение вышивки. Сборка 

футляра. 

4. Вышивка бисером (Колокольчик на память) 

Теория. Бисер, стеклярус… Перенос рисунка на ткань. Работа с пяльцами. Технологии пришивания 

бисера. 

Практика. Изготовление эскиза колокольчика. Перенос рисунка на ткань. Вышивание бисером. 

Окончательное оформление вышивки бисером 

5.Вышивание лентами. (Букетик) 

Теория. Основные группы лент. Использование органзы. Аппретирование ткани.  

Практика. Перевод рисунка на ткань. (Тюльпаны, незабудки, сирень). Закрепление ленты. Основные 

швы и элементы узоров. Выполнение вышивки лентами. 

6. Оформление вышивки 

Теория. Стирка и утюжка вышитых работ. Оформление вышивки в рамку. 

Практика. Утюжка вышитых работ. Оформление вышивки в рамку. 

7. Итоговое занятие 

Теория. Подведение конкурса «Конкурс золотой стежок». Вручение грамот, призов. 

Практика. Оформление тематической выставки 

 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные 

и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. А также раз-

личные методы: 

Методы и виды деятельности, в основе которых лежит способ организации занятия: 

4. словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

5. наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
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6. практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы и виды деятельности, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

5. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

6. репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы дея-

тельности; 

7. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

8. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  
4. фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

5. индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

6. групповой – организация работы в группах; 

7. индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

7. Тематическое планирование 

по программе внеурочной деятельности«Мир вышивки» 

№ 

п/п 

Раздел Примерное 

количество 

часов 

Воспитательный компонент содержа-

ния рабочей программы 

1 Введение в мир вышивки 1 - формирование владения безопасными 
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приемами работы с ручным инстру-

ментом; 

- развитие эстетического  

сознания  через  освоение творческой 

деятельности; 

- формирование основ экологической 

культуры. 

2 История возникновения и 

развития вышивки.  

1 - формирует бережное отношение к 

традициям разных стран и народов 

3 Выполнение вышивки 

разными декоративными 

швами. (Футляр для нож-

ниц) 

8 - формирование навыков обработки 

информации, извлечение информации 

из первичных источников; 

- развитие опыта рефлексив-

но-оценочной деятельности; 

- развитие готовности к самостоятель-

ным действиям и ответственности за 

качество своей деятельности. 

4 Вышивка бисером (Коло-

кольчик на память) 

9 

5 Вышивание лентами (Бу-

кетик) 

9 

6 Оформление вышивки 2 - развитие  эстетического  сознания   

через  освоение творческой деятель-

ности. 

7 Итоговое занятие 2 - развитие опыта рефлексив-

но-оценочной деятельности. 

 ИТОГО: 34  

 

8. Результаты освоения  

программы внеурочной деятельности «Мир вышивки» 
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1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ на 

базе школы.  

3.Использование поделок-сувениров в качестве подарков для дорогих и близких людей, дошколь-

ников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных утренников. 

4. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества.  

 

Чудесная мастерская 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы- создание условий для проявления творческих способностей обучающихся в про-

цессе приобретения ими опыта практической работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи программы: 

-развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, логического мышления, гла-

зомера;   

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию общественно и личностно-значимых объектов труда, спо-

собами организации трудовой деятельности;  

-воспитание трудолюбия, практическое применение правил сотрудничества в коллективной дея-

тельности. 

-освоение детьми алгоритма деятельности; 

-подготовка материалов и инструментов, необходимых для работы, организация рабочего места в 

зависимости от характера предстоящей работы, 

-определение назначения изделия, обсуждение технологии изготовления изделия, самостоятельное 

выполнение практической работы,  

-организованное завершение работы, обсуждение результатов. 
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Сроки освоения программы 3 года. Согласно учебному плану на освоение курса внеурочной дея-

тельности «Чудесная мастерская» во 2-4 классах –отводится по 34 часа в год, 1 час в неделю в каждом 

классе (34 учебных недель). 

Формы внеурочной деятельностиобучающихся в соответствии с программой следующие: 

- художественно-творческая практика; 

- творческие занятия; 

- творческий проект; 

-выставка творческих работ; 

- квест; 

- мастер-класс; 

-виртуальные путешествия и др. 

Основным видом деятельностиобучающихся является практическая, художественно-творческая 

деятельность (индивидуальная, в парах и творческих группах, коллективная) 

. Изучение и закрепление правил техники безопасной работы с ножницами, с иголкой, с клеем, с 

природным  материалом, с пластилином, с текстильными материалами, с бросовым материалом. 

Работа с природным материалом. 

Сбор материала в сухую погоду, очиска от пыли, сортировка по цвету, размеру, форме. Сушка листьев 

под прессом. Овладение техникой приклеивания засушенных растений. Закрепление природного 

материала на основе при помощи пластилина. Наклеивание композиции из природного материала на 

картон. Соединение объемных деталей из природного материала пластилином, клеем, на шпильках.  

Изготовление плоских и объемных изделий из природных материалов по сборочным схемам. Со-

единение деталей изделия пластилином, клеем, сборка изделия. Создание декоративных композиций, 

мозаики из семян растений на пластилиновой основе, аппликаций из засушенных растений, из опилок 

и стружек поприложенным образцам и  по собственному замыслу.  Моделирование из готовых 

природных форм. Изготовление гербария, персонажей из сказок. 

Работа с пластическими материалами. 
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Формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материала для 

оформления изделия. Выполнение изображений из пластилиновых жгутиков. Изготовление выпук-

лых изображений и объемных изделий из пластилиновых шариков. Лепка конструктивным способом 

из разных форм. Лепка изделий способом формования из целого куска. Лепка из соленого теста. 

Оформление изделий. Создание изделий по собственному замыслу (творческая работа).Создание 

моделей объектов живой природы. Выпуклые композиции  из пластилиновых деталей  на картонной 

основе. Коллективная работа с использованием различных приемов лепки(посуда, выполненная 

спирально-жгутовым способом, овощи и фрукты из соленого теста или пластилина). 

Работа с бумагой и картоном. 

Освоение приемов вырезания по прямому и  криволинейному контуру, разметки  с помощью шаб-

лона, трафарета, через копировальную бумагу, по линейке.  Приклеивание деталей вна-

хлест.Складывание, гофрирование бумаги.  Вырезание бумажных деталей, соединение деталей 

склеиванием. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по данным  образцам. Состав-

ление мозаики из обрывных кусочков бумаги (контурная). Моделирование и конструирование  

объемных изделий. Изготовление объемных фигур из готовых форм (коробков),оклеенных цветной 

бумагой. Создание изделий по собственному замыслу(конверты, закладки для книг, снежинки, иг-

рушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции).Составление аппликаций  из от-

дельных  деталей, из пестрой бумаги в стиле народного шитья из лоскутков.Самодеятельное твор-

чество в выборе цвета, составлении композиции, добавлении мелких деталей. 

 Работа с нитками и  бросовым материалом 

Освоение различных видов работ с нитками: вязание , плетение, нарезка, рисование нитя-

ми(ниткография), изготовление  нитяных шаров. Творческий подход к работе с бросовым материа-

лом. Создание декоративных композиций, предметов, полезных для окружающих.Использование  

ненужных вещей в качестве основы для оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки. 

Развитие конструкторской деятельности детей, расширение круга их знаний об окружающем мире. 
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Обучение обработке  и соединению деталей из различных материалов с помощью соответствующих 

инструментов. Ознакомление со свойствами материалов. Развитие  воображения и  технических 

навыков детей.  

 

Изучение и закрепление правил  техники безопасной работы с ножницами, с иголкой, с клеем, с 

природным  материалом, с пластилином, с текстильными материалами, с бросовым материалом. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧУДЕСНАЯ   МАСТЕРСКАЯ» 

2  класс 

1.Работа с природным материалом. 

Заготовка природного материала. Объѐмные композиции из веток растений. 

Гербарий «Деревья нашего двора». Поделки из желудей. Мозаика из семян на пластилиновой основе. 

Объѐмное моделирование из плодов каштана. 

Аппликация «Дары природы». 

2.Изготовление изделий из пластического материала. 

Объемное моделирование. Посуда для куклы. Панно из пластилиновых шариков. Пластилиновая 

мозаика. Декор стакана. Техника мазков. «Жарптица». Фактурная лепка. Бабочки. Рисуем пласти-

лином.  Фигурки из соленого теста для магнитов. 

3.Поделки  из бумаги, картона.  

Изготовление записной книжки. Фоторамка из картона. Подарочная корзинка. Контурная мозаика 

«Деревья». Аппликацияиз геометрических фигур .Объемная аппликация «Родная природа».   Кон-

струирование изделия с  подвижными элементами. Конструирование из коробков. Творческий про-

ект «Уютный дом».  

3 класс 

1.Работа с природным материалом. 
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Правила композиции. Объемные  композиции из засущенных растений. Картины из листьев. Панно 

из семян. Аппликация из  природного материала «Моя улица». 

2. Секреты бумажного творчества. Аппликация и моделирование. 

Объемная  композиция на картоне  «Осень». Фантазии из «ладошек». Аппликация, вырезание. 

Объемные цветы в технике многослойного торцевания. Моделирование. 

Открытка в технике скрапбукинг. 

3. Работа с  пластическими материалами. 

Рисование пластилином. Панно «Подводное царство». Новогодний сувенир из соленого теста. Лепка 

на форме. Декоративная ваза. 

4. Работа с различными видами ткани. 

Аппликация из лоскутов «Времена года». Игольница на картонной основе. Салфетка  для кухни.  

5. Рукоделие из ниток. 

Аппликация из нарезанных ниток .  Декоративные кисточки-закладки  из цельной нити. Увлека-

тельная ниткография. Космический пейзаж . 

6. Работа с бросовым материалом. 

Подставка для карандашей из пластиковых бутылок. Подставка под горячее из CD-дисков. Коллажи 

для интерьера . Пуговичные фантазии. Творческий проект «Вторая жизнь вещей». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ «ЧУДЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Личностные результаты: 

-положительное отношение к процессу обучения; 

-наличие элементов познавательного интереса; 

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 

-стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, 

-стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

-организовывать  свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения различных видов ра-

бот; 

-принимать(ставить) учебно- познавательную задачу и сохранять ее до конца учебных действий; 

-планировать свои действия  с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экс-

периментальными задачами; 

-действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

-контролировать свои действия, вносить необходимые коррективы(свои и учителя); 

-оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Познавательные УУД. 

Ученик научится: 

-осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

-осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической, модельной форме, 

определять основную и второстепенную информации; 

-использовать готовые модели для построения или изготовления изделия; 

-осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

-аргументированно отвечать на вопросы, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства 

для решения задач общения (приветствие, прощание, диалог); 

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную дея-

тельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи; 
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-проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отно-

шение к партнерам. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; -составлять словесный план 

собственной трудовой деятельности;             

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, рисунки (на бу-

мажных носителях);  

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, веточек, 

семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, пластилина) 

по сборочной схеме;  

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия под 

контролем учителя;  

-создавать модели несложных объектов из природных материалов;              

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, плетеным узором, при-

родными материалами.     

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-применения информации при решении различных задач;  

-соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами;  

-создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природных, текстильных и 

пластичных материалов;  

-осуществления сотрудничества в совместной работе.  

- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Работа с природным 

материалом 
8 

Патриотическое воспитание осу-

ществляется через уважение и цен-

ностное отношение к своей Родине — 

России, через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в еѐ архитек-

туре, народном, декоратив-

но-прикладном и изобразительном ис-

кусстве. 

Гражданское воспитание осуществ-

ляется через формирование ценност-

но-смысловых ориентиров, установок, 

отражающих индивидуаль-

но-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через 

коллективную творческую работу, ко-

торая создаѐт условие для разных форм 

художественно-творческой деятельно-

сти и способствует пониманию другого 

человека, становлению чувства личной 

ответственности, раз-витию чувства 

2 Изготовление изде-

лий из пластического 

материала  

12 

3 Поделки из бумаги, 

картона 

 

14 
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личной причастности к жизни обще-

ства. 

Духовно-нравственное воспитание-

является стержнем художественного 

развития обучающегося. Творческие 

задания направлены на развитие внут-

реннего мира, воспитание его эмоцио-

нально-образной, чувственной сферы и 

помогают обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способ-

ностей способствует росту самосозна-

ния, осознанию себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитаниеосуществ-

ляется через формирование представ-

лений о прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком, через формирова-

ние отношения к окружающим людям 

(стремление к их пониманию), через 

отношение к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию, че-

рез развитие навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художествен-

но-творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происхо-

дит в процессе художествен-
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ВСЕГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 часа 

но-эстетического наблюдения приро-

ды, а также через восприятие еѐ образа 

в произведениях искусства. Формиро-

вание эстетических чувств способ-

ствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитаниеосуществляется 

в процессе собственной художествен-

но-творческой деятельности по освое-

нию художественных материалов, в 

процессе достижения результата и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. 
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3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Работа с природным ма-

териалом 

5 

 

Патриотическое воспитание осу-

ществляется через уважение и цен-

ностное отношение к своей Родине — 

России, через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в еѐ архитек-

туре, народном, декоратив-

но-прикладном и изобразительном 

искусстве. 

Гражданское воспитание осуществ-

ляется через формирование ценност-

но-смысловых ориентиров, установок, 

отражающих индивидуаль-

но-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через 

коллективную творческую работу, ко-

торая создаѐт условие для разных форм 

художественно-творческой деятель-

ности и способствует пониманию 

другого человека, становлению чув-

ства личной ответственности, разви-

тию чувства личной причастности к 

2 Секреты бумажного твор-

чества. Аппликация и мо-

делирование. 

6 

 

3 Работа с  пластическими 

материалами 

5 

 

4 Работа с различными ви-

дами ткани 

6 

 

5 Рукоделие из ниток 5 

 

6 Работа с бросовым мате-

риалом 

7 
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жизни общества. 

Духовно-нравственное воспитание-

является стержнем художественного 

развития обучающегося. Творческие 

задания направлены на развитие внут-

реннего мира, воспитание его эмоцио-

нально-образной, чувственной сферы и 

помогают обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способ-

ностей способствует росту самосо-

знания, осознанию себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитаниеосу-

ществляется через формирование 

представлений о прекрасном и безоб-

разном, о высоком и низком, через 

формирование отношения к окружа-

ющим людям (стремление к их пони-

манию), через отношение к семье, 

природе, труду, искусству, культур-

ному наследию, через развитие навы-

ков восприятия и художественной ре-

флексии своих наблюдений в художе-

ственно-творческой деятельности. 

Экологическое воспитание происхо-

дит в процессе художествен-

но-эстетического наблюдения приро-
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ды, а также через восприятие еѐ образа 

в произведениях искусства. Формиро-

вание эстетических чувств способ-

ствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитаниеосуществляется 

в процессе собственной художествен-

но-творческой деятельности по осво-

ению художественных материалов, в 

процессе достижения результата и 

удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. 
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Всего: 

 

34 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Результативность освоения программы определяется через создание полезных и практичных изделий, 

совершенствование навыков трудовой деятельности в коллективе, участие в выставках и конкурсах 

декоративно-прикладного творчества школьного и муниципального уровней. 

Шахматы 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Цель  курса: 
 Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных, метапредметных); 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстракт-

но-логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения производить ло-

гические операции). 

 создание условий для овладения  учащимися теорией и навыками  игры в шахматы. 

 

Учебно-методический комплект* 

Авторы Название Издательство 
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Сухин И.Г.* Шахматы. Учусь и учу. Учебное 

пособие для начальной школы./М. Про-

свещение, 1999. 

 

«Просвеще-

ние». 

Прудникова 

Е.А. 

Волкова Е.И. 

Шахматы в школе. 1-4 классс. 

Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций/ М.: Просвещение, 

2019. 

«Просвеще-

ние». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения (1 класс)   

Тема Содержание 

I.Шахматная 

доска. 

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые 

и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной 

доски. 

II.Шахматные 

фигуры. 

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф 

= 9). 

III.Начальная 

расстановка 

фигур. 

Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из 

фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой 

цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур. 
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IV. Ходы и 

взятие фигур. 

Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение. Бело-

польные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. 

Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

V. Цель шах-

матной партии. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и 

другие случаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее 

правила. 

VI. Игра всеми 

фигурами из 

начального 

положения. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как 

начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии.  

VII.Обобщение. Повторение изученного. Шахматные турниры, соревнования. 

 

2 год обучения (2 класс) 

Тема Содержание 

I. Краткая ис-

тория шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы.  
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II. Шахматная 

нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахмат-

ных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального 

положения. Запись шахматной партии. 

III. Ценность 

шахматных 

фигур. 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Срав-

нительная сила фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Дости-

жение материального перевеса. Нападение и защита. Способы защиты (5 

способов). 

IV. Техника 

матования 

одинокого ко-

роля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против 

короля. 

V. Достижение 

мата без жерт-

вы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттель-

шпиле (середина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 

VI. Обобщение. Повторение изученного. Шахматные турниры, соревнования. 

 

3-й год обучения (3 класс) 

Тема Содержание 
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I. Шахматная 

партия. Три 

стадии шах-

матной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух- и трехходовые партии. 

II. Основы де-

бюта. 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский 

мат и защита от него. Игра против «повторюшки-хрюшки». Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. Принципы игры в дебюте:  

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

«пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 
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III. Основы 

миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпи-

ле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

IV. Основы 

эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). 

Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ла-

дьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя 

слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). 

Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего ко-

роля. Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения 

(два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка 

против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в энд-

шпиле. 

V. Обобщение. Повторение изученного. Шахматные турниры, соревнования. 

4-й год обучения (4 класс) 

Тема Содержание 
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I. Шахматная 

партия. 

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: ма-

териальное преимущество, преимущество в пространстве (территори-

альное преимущество), преимущество во времени. Шахматные часы. 

Рекомендации по рациональному расходованию времени.  

II. Анализ и 

оценка пози-

ции. 

Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка 

позиции. Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, 

открытые линии, центр, пространство и др.). 

III. Шахматная 

комбинация. 

Пути поиска комбинации. Достижение мата путем жертвы шахматного 

материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы 

разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блоки-

ровки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Матовые 

комбинации на мат в три хода. Шахматные комбинации, ведущие к до-

стижению материального перевеса, (на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения про-

странства, уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и др). 

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые 

комбинации). 
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IV. Обобщение. Повторение изученного. Шахматные турниры, соревнования. 

 

Основные  виды деятельности и формы организации занятий: 

 

Виды деятельности Формы организации занятий 

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 проектная деятельность. 

 практическая (деловая, ролевая) игра в 

парах, в сети,  на нескольких досках; 

 решение шахматных задач, комбинаций и 

этюдов; 

 виртуальная экскурсия; 

 презентация; 

 беседа (поисковая, проблемная); 

 дидактические игры и задания, 

 игровые упражнения; 

 участие в конкурсах, турнирах и 

соревнованиях.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Личностные  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни, наличие мотивации к творческому труду, работе на резуль-

тат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям.  

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
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в разных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе. 

Метапредметные  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зре-
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ния и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение дого-

вариваться о распределении функций и ролей в совместной де-

ятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные Ученик научится: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушения правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход; 

 использовать шахматные термины: белое и черное поле, гори-

зонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, партия; 

начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная 

и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 использовать правила хода и взятия каждой фигуры: ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 использовать шахматные правила FIDE; 

 понимать обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шах-
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матных фигур; 

 использовать ценность шахматных фигур; 

 использовать принципы игры в дебюте; 

 применять основные тактические приемы; 

 применять термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля  в игре и анализе позиций; 

 объяснять  некоторые дебюты (Гамбит Эванса, Королевский 

гамбит, Ферзевый гамбит и др.); 

 использовать правила игры в миттельшпиле; 

 анализировать  элементы позиции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 

королем и ферзем, королем и ладьей; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их 

взаимодействие; 

 проводить элементарный анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить про-

стейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 
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Метапредметные  и  предметные результаты по годам обучения. 

Класс 

 

Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

1 

класс 
 умение поддержи-

вать интерес к 

учебной деятельно-

сти в течение опре-

деленного проме-

жутка времени; 

 умение  выбирать 

лучшее решение (с 

помощью учителя); 

 умение соотносить 

вопрос и ответ; 

 умение оценивать 

правильность ре-

шения (с помошью 

учителя); 

 умение давать  са-

мооценку деятель-

ности (с помощью 

учителя); 

 умение производить 

 называть компоненты 

шахматной доски; 

 называть названия 

шахматных фигур; 

 называть сравнитель-

ную силу фигур; 

 расставлять фигуры в 

начальную позицию; 

 знать и использовать 

основные правила 

движения фигур; 

 правила взятия шах-

матных фигур; 

 осуществлять превра-

щение пешки; 

 устанавливать фигуры в 

позицию «шах» и в по-

зицию «мат»; 

 знать понятия «ничья», 

«пат»; 

 использовать в игре 

связь между компонен-

тами шахматной доски; 

 использовать классифи-

кацию шахматных фигур 

(легкие, тяжелые); 

 применять взятие на 

проходе; 

 использовать различные 

приемы защиты от шаха; 

 выполнять  поиск ре-

шения простейших 

шахматных задач; 

 играть  полноценные 

шахматные партии. 
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простейшие умоза-

ключения (с помо-

щью учителя); 

 умение понимать  

знаки и символы, 

используемые на 

начальном этапе 

обучения шахматам; 

 умение выделять 

смыслы из неболь-

ших текстов и ил-

люстраций (с по-

мощью учителя); 

 умение участвовать 

в коллективной де-

ятельности в роли, 

заданной учителем; 

 умение объяснять 

свои действия (с 

помощью учителя). 

 решать задачи на мат в 

один ход; 

 знать и использовать 

правила длинной и ко-

роткой рокировки; 

 разыгрывать простей-

шие начала по образцу; 

 играть короткие шах-

матные партии с по-

мощью учителя. 

2 

класс 
 умение поддержи-

вать интерес к 

учебной деятельно-

сти в течение каж-

дого этапа урока; 

 умение самостоя-

тельно выбирать 

 знать основные  факты 

создания шахматной 

игры; 

 называть выдающихся 

шахматистов совре-

менности; 

 использовать  правила 

ФИДЕ; 

 записывать полную 

шахматную нотацию; 

 расчитывать  балльную 

силу игроков; 
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лучшее решение; 

 умение  определять 

способы действий в 

рамках  поставлен-

ной задачи; 

 умение оценивать 

правильность ре-

шения учебной за-

дачи по заданным 

показателям; 

 умение осуществ-

лять самоконтроль 

учебной деятельно-

сти; 

 умение (с помощью 

учителя) устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи; 

 умение использо-

вать знаки и  сим-

волы, используемые 

в шахматах (в рам-

ках реализуемого 

содержания); 

 уметь осуществлять 

поиск главного в 

 соблюдать правила 

этики в шахматной иг-

ре; 

 знать и использовать 

обозначения горизон-

талей и вертикалей, 

шахматных фигур; 

 записывать краткую 

шахматную нотацию; 

 достигать материаль-

ный перевес; 

 использовать  различ-

ные приемы защиты; 

 вносить предложения 

по решению учебных 

положений на мат в два 

хода; 

 знать названия этапов 

шахматной партии; 

 описывать  состояние 

отдельных фигур на 

этапах шахматной 

партии. 

 

 достигать мата различ-

ными фигурами; 

 использовать тактиче-

ское преимущество фи-

гур; 

 реализовывать  учебные 

положения на мат в два 

хода; 

 использовать правила 

игры в дебюте, мит-

тельшпиле и эндшпиле; 

 осуществлять защиту от  

мата. 
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небольших текстах; 

 умение   приводить 

аргументы; 

 владение устной 

монологической 

речью (небольшие 

фрагменты); 

 умение пользоваться 

печатными и ин-

тернет-источниками 

информации. 

3 

класс 
 умение поддержи-

вать интерес к уче-

нию в течение за-

нятия; 

 умение самостоя-

тельно или с помо-

щью учителя выби-

рать наиболее эф-

фективные пути 

решения учебных 

проблем; 

 умение самостоя-

тельно определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий и тре-

 решать задачи на двух- 

и трехходовые партии; 

 использовать правила и 

законы дебюта; 

 называть дебютные 

ошибки в конкретных 

партиях; 

 объяснять причину 

детского мата и спо-

собы защиты от него; 

 Осуществлять разумное 

расходование пешек; 

 иметь общие представ-

ления о тактике и так-

тических приемах; 

 осуществлять с дебюта 

игру на достижение ма-

та; 

 использовать связки для 

достижения материаль-

ного или тактического 

перевеса; 

 относить дебюты к 

определенным классам; 

 организовывать связки в 

миттельшпиле; 

 организовывать двойной 

удар, связки в миттель-

шпиле, открытое напа-

дение, открытый шах и 
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бований; 

 умение оценивать 

собственные воз-

можности  в реше-

нии шахматной за-

дачи; 

 умение владеть 

приемами само-

контроля и само-

оценки; 

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения и уста-

навливать аналогии; 

 Умение создавать и 

применять модели (с 

помощью учителя); 

 Умение осуществ-

лять смысловое 

чтение; 

 Умение работать в 

коллективе, прини-

мать и исполнять 

соответствующие 

роли; 

 Умение осознанно 

использовать сред-

 знать элементарные 

окончания; 

 использовать случаи 

матования  в различ-

ных комбинациях фи-

гур. 

двойной шах; 

 знать и использовать 

«правило квадрата», 

удивительные ничейные 

положения; 

 осуществлять игру в 

режиме полноценной 

шахматной партии. 
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ства речевой и 

письменной ком-

муникации; 

 Умение  целена-

правленно искать  и 

использовать  ин-

формацию в соот-

ветствии с задачей, 

поставленной учи-

телем. 

 4 

класс 
 умение самостоя-

тельно определять 

задачи своего обу-

чения, развивать 

мотивы и интерес к 

познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоя-

тельно планировать 

пути достижения 

целей,  осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных задач; 

 умение соотносить 

свои действия с 

 виды преимущества в 

шахматах; 

 рекомендации по ра-

циональному исполь-

зованию времени; 

 называть элементы по-

зиции; 

 предлагать пути реше-

ния комбинаций на мат 

в три хода; 

 иллюстрировать веч-

ный шах, патовые 

комбинации; 

 участвовать в шахмат-

ных турнирах; 

 играть полноценные 

 применять некоторые 

правила В. Стейница 

игры в миттельшпиле; 

 осуществлять анализ и 

оценку позиции; 

 осуществлять и анали-

зировать эффективность 

различных путей поиска 

эффективных комбина-

ций; 

 достигать мат путем 

жертвы; 

 использовать преиму-

щества различных ма-

товых комбинаций; 

 играть шахматные пар-
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планируемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности 

в процессе дости-

жения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требова-

ний, корректировать 

свои действия в со-

ответствии с меня-

ющейся ситуацией; 

 умение оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи, собственные 

возможности для ее 

решения; 

 владеть приемами 

самоконтроля и са-

мооценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора в 

ситуациях неопре-

шахматные партии. тии на нескольких дос-

ках. 
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деленности; 

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить ло-

гические рассужде-

ния и умозаключе-

ния  (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 умение применять и 

преобразовывать 

знаковые системы; 

 умение осуществ-

лять полноценное 

смысловое чтение; 

 умение продуктивно 

сотрудничать с 
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учителем, одно-

классниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе; 

 умение эффективно 

использовать сред-

ства речевой ком-

муникации; 

 умение  самостоя-

тельно  осуществ-

лять деятельность 

по поиску и  ис-

пользованию акту-

альной информации. 

Класс 

 

Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

2 

класс 
 умение поддержи-

вать интерес к 

учебной деятельно-

сти в течение каж-

дого этапа урока; 

 умение самостоя-

тельно выбирать 

лучшее решение; 

 знать основные  факты 

создания шахматной 

игры; 

 называть выдающихся 

шахматистов совре-

менности; 

 соблюдать правила 

этики в шахматной иг-

 использовать  правила 

ФИДЕ; 

 записывать полную 

шахматную нотацию; 

 расчитывать  балльную 

силу игроков; 

 достигать мата различ-

ными фигурами; 
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 умение  определять 

способы действий в 

рамках  поставлен-

ной задачи; 

 умение оценивать 

правильность ре-

шения учебной за-

дачи по заданным 

показателям; 

 умение осуществ-

лять самоконтроль 

учебной деятельно-

сти; 

 умение (с помощью 

учителя) устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи; 

 умение использо-

вать знаки и  сим-

волы, используемые 

в шахматах (в рам-

ках реализуемого 

содержания); 

 уметь осуществлять 

поиск главного в 

небольших текстах; 

ре; 

 знать и использовать 

обозначения горизон-

талей и вертикалей, 

шахматных фигур; 

 записывать краткую 

шахматную нотацию; 

 достигать материаль-

ный перевес; 

 использовать  различ-

ные приемы защиты; 

 вносить предложения 

по решению учебных 

положений на мат в два 

хода; 

 знать названия этапов 

шахматной партии; 

 описывать  состояние 

отдельных фигур на 

этапах шахматной 

партии. 

 

 использовать тактиче-

ское преимущество фи-

гур; 

 реализовывать  учебные 

положения на мат в два 

хода; 

 использовать правила 

игры в дебюте, мит-

тельшпиле и эндшпиле; 

 осуществлять защиту от  

мата. 
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 умение   приводить 

аргументы; 

 владение устной 

монологической 

речью (небольшие 

фрагменты); 

 умение пользоваться 

печатными и ин-

тернет-источниками 

информации. 

3 

класс 
 умение поддержи-

вать интерес к уче-

нию в течение за-

нятия; 

 умение самостоя-

тельно или с помо-

щью учителя выби-

рать наиболее эф-

фективные пути 

решения учебных 

проблем; 

 умение самостоя-

тельно определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий и тре-

бований; 

 решать задачи на двух- 

и трехходовые партии; 

 использовать правила и 

законы дебюта; 

 называть дебютные 

ошибки в конкретных 

партиях; 

 объяснять причину 

детского мата и спо-

собы защиты от него; 

 Осуществлять разумное 

расходование пешек; 

 иметь общие представ-

ления о тактике и так-

тических приемах; 

 знать элементарные 

 осуществлять с дебюта 

игру на достижение ма-

та; 

 использовать связки для 

достижения материаль-

ного или тактического 

перевеса; 

 относить дебюты к 

определенным классам; 

 организовывать связки в 

миттельшпиле; 

 организовывать двойной 

удар, связки в миттель-

шпиле, открытое напа-

дение, открытый шах и 

двойной шах; 
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 умение оценивать 

собственные воз-

можности  в реше-

нии шахматной за-

дачи; 

 умение владеть 

приемами само-

контроля и само-

оценки; 

 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения и уста-

навливать аналогии; 

 Умение создавать и 

применять модели (с 

помощью учителя); 

 Умение осуществ-

лять смысловое 

чтение; 

 Умение работать в 

коллективе, прини-

мать и исполнять 

соответствующие 

роли; 

 Умение осознанно 

использовать сред-

ства речевой и 

окончания; 

 использовать случаи 

матования  в различ-

ных комбинациях фи-

гур. 

 знать и использовать 

«правило квадрата», 

удивительные ничейные 

положения; 

 осуществлять игру в 

режиме полноценной 

шахматной партии. 
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письменной ком-

муникации; 

 Умение  целена-

правленно искать  и 

использовать  ин-

формацию в соот-

ветствии с задачей, 

поставленной учи-

телем. 

 4 

класс 
 умение самостоя-

тельно определять 

задачи своего обу-

чения, развивать 

мотивы и интерес к 

познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоя-

тельно планировать 

пути достижения 

целей,  осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения 

учебных задач; 

 умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре-

 виды преимущества в 

шахматах; 

 рекомендации по ра-

циональному исполь-

зованию времени; 

 называть элементы по-

зиции; 

 предлагать пути реше-

ния комбинаций на мат 

в три хода; 

 иллюстрировать веч-

ный шах, патовые 

комбинации; 

 участвовать в шахмат-

ных турнирах; 

 играть полноценные 

шахматные партии. 

 применять некоторые 

правила В. Стейница 

игры в миттельшпиле; 

 осуществлять анализ и 

оценку позиции; 

 осуществлять и анали-

зировать эффективность 

различных путей поиска 

эффективных комбина-

ций; 

 достигать мат путем 

жертвы; 

 использовать преиму-

щества различных ма-

товых комбинаций; 

 играть шахматные пар-

тии на нескольких дос-



612 

зультатами, осу-

ществлять контроль 

своей деятельности 

в процессе дости-

жения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требова-

ний, корректировать 

свои действия в со-

ответствии с меня-

ющейся ситуацией; 

 умение оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи, собственные 

возможности для ее 

решения; 

 владеть приемами 

самоконтроля и са-

мооценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора в 

ситуациях неопре-

деленности; 

ках. 
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 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить ло-

гические рассужде-

ния и умозаключе-

ния  (индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 умение применять и 

преобразовывать 

знаковые системы; 

 умение осуществ-

лять полноценное 

смысловое чтение; 

 умение продуктивно 

сотрудничать с 

учителем, одно-
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классниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе; 

 умение эффективно 

использовать сред-

ства речевой ком-

муникации; 

 умение  самостоя-

тельно  осуществ-

лять деятельность 

по поиску и  ис-

пользованию акту-

альной информации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1- й год обучения (1 класс) 

Тема Кол-во часов Воспитательный компонент 

I. Шахматная доска. 4 Шахматы занимают особое, 

уникальное положение, так как 

они включили в себя признаки 

трех самостоятельных направ-

лений деятельности человека: 

науку, искусство, спорт. 

На уроках шахмат игрок учится 

II. Шахматные фигуры. 2 

III. Начальная расстановка 

фигур. 

1 

IV. Ходы и взятие фигур. 16 

V. Цель шахматной партии. 6 

VI. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

2 
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VII. Обобщение. 2 самостоятельно использовать 

имеющиеся у него знания и 

навыки в разнообразных пози-

циях. Таким образом, при обу-

чении шахматам человек овла-

девает искусством сравнитель-

ного анализа, умением нахо-

дить существенные различия в 

похожих ситуациях и сходство 

во внешне различных.  

ИТОГО 33 

2- й год обучения (2 класс) 

Тема Кол-во часов Воспитательный компонент 

I. Краткая история шахмат. 4 Шахматы занимают особое, 

уникальное положение, так как 

они включили в себя признаки 

трех самостоятельных направ-

лений деятельности человека: 

науку, искусство, спорт. 

На уроках шахмат игрок учится 

самостоятельно использовать 

имеющиеся у него знания и 

навыки в разнообразных пози-

циях. Таким образом, при обу-

II. Шахматная нотация. 7 

III. Ценность шахматных фигур. 7 

IV. Техника матования одино-

кого короля. 

5 

V. Достижение мата без жертвы 

материала. 

5 

VI. Обобщение. 6 
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ИТОГО 34 чении шахматам человек овла-

девает искусством сравнитель-

ного анализа, умением нахо-

дить существенные различия в 

похожих ситуациях и сходство 

во внешне различных.  

3-й год обучения (3 класс) 

Тема Кол-во часов Воспитательный компонент 

I. Шахматная партия. Три ста-

дии шахматной партии. 

5 Шахматы занимают особое, 

уникальное положение, так как 

они включили в себя признаки 

трех самостоятельных направ-

лений деятельности человека: 

науку, искусство, спорт. 

На уроках шахмат игрок учится 

самостоятельно использовать 

имеющиеся у него знания и 

навыки в разнообразных пози-

циях. Таким образом, при обу-

чении шахматам человек овла-

девает искусством сравнитель-

ного анализа, умением находить 

существенные различия в по-

хожих ситуациях и сходство во 

II. Основы дебюта. 13 

III. Основы миттельшпиля. 5 

IV. Основы эндшпиля. 9 

V. Обобщение. 2 

ИТОГО 34 
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внешне различных. 

4-й год обучения (4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Тема Кол-во часов Воспитательный компонент 

I. Шахматная партия.     3 Шахматы занимают особое, 

уникальное положение, так как 

они включили в себя признаки 

трех самостоятельных направ-

лений деятельности человека: 

науку, искусство, спорт. 

На уроках шахмат игрок учится 

самостоятельно использовать 

имеющиеся у него знания и 

навыки в разнообразных пози-

циях. Таким образом, при обу-

чении шахматам человек овла-

девает искусством сравнитель-

ного анализа, умением нахо-

дить существенные различия в 

похожих ситуациях и сходство 

во внешне различных. 

II. Анализ и оценка позиции.    4 

III. Шахматная комбинация.      24 

IV. Обобщение.   3 

ИТОГО 34 
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Результативность освоения обучающимися курса  шахмат может  определяться через: 

 выполнение обучающимися творческих заданий, защиту проектов,  исследовательских 

работ; 

 показатели участия обучающихся в очных и заочных (дистанционных) конкурсах  по  

шахматам; 

Главным результатом освоения содержания курса является способность обучающегося осо-

знанно и осмысленно сыграть  полноценную шахматную партию. 

 

Ментальная арифметика 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности по естественнонаучному направлению. 

"Ментальная арифметика" — это система развития мозга, основанная на использовании абакуса, 

который позволяет решать арифметические задачи любой сложности. Программа основана на при-

менении уникальной методики гармоничного развития умственных и творческих способностей детей, 

которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ре-

бенка. Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы трени-

руем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым полушариями. И 

тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится простым и понятным. 

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие головного мозга проис-

ходит у детей 4-12 лет. Навыки, приобретенные в этом возрасте, быстро и легко усваиваются и со-

храняются на долгие годы. Именно поэтому они могут оказать значительное влияние на успешное 

будущее ребенка.  



619 

Таким образом, ментальная арифметика способствует: 

• Развитию межполушарного взаимодействия; 

• Развитию навыков быстрого счета и наиболее полному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала; 

• Развитию уверенности в собственных силах; 

• Улучшению внимательности и концентрации внимания; 

• Развитию способностей к изучению иностранных языков. 

 Цели и задачи программы 

Целью программы является развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также 

возможностей восприятия и обработки информации, через использование методики устного счета.  

Задачи: 1. Развить практические навыки логического мышления обучающихся посредством задей-

ствования совместной работы левого и правого полушарий головного мозга;  

2. Улучшить зрительную и слуховую память;  

3. Повысить способности к концентрации и внимательность;  

4. Развить творческий потенциал обучающегося, исходя из его природных способностей;  

5. Повысить общий интеллектуальный уровень обучающегося, в том числе интерес к точным наукам- 

арифметике и математике. 

Место и роль учебного предмета в учебном плане 
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«Ментальная арифметика» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 1 

классов, в группе по 10-15 ч.. При составлении программы учитывались особенности младшего 

школьного возраста. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа данного курса рассчитана на 1 час в неделю. При реализации программы учебный план 

составляет в 1 классе- 33 ч. 

Планируемые результаты 

 После успешного завершения курса «Ментальная арифметика», обучающиеся смогут: 

- Повысить эффективность обработки получаемой головным мозгом разносторонней информации, 

используя возможности рабочей памяти; 

- Усовершенствовать навыки устного счета и логического мышления; 

- Повысить точность и скорость выполнения разнообразных поставленных задач; 

- Использовать полученные знания в личностном развитии. 

В результате учебной деятельности у младших школьников сформируются не только предметные 

знания и умения, но и универсальные учебные действия. Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

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

• готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной де-

ятельности и в повседневной жизни; 
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У ученика могут быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивый познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

- адекватное понимание причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на еѐ 

решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- контролировать процесс и результаты деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

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

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в совместной дея-

тельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Содержание программы 

 1 модуль 

Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор чисел. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее возникновения и распространения по 

миру. Приведение научных данных о влиянии системы ментальная арифметика на развитие мозга и 

творческих способностей личности. Виды абакуса и его конструкция (большой абакус, маленький 

абакус). Понятия «братья» и «друзья». Основные правила набора чисел и работы руками («правило 

большого и указательного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «Ice-breaker». Порядок набора двухзначных чисел от 

10 до 99 на абакусе. Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра 

«Body Code». Повторение пройденного материала. Порядок набора трехзначных чисел на абакусе. 

Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

2 модуль 

Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое сложение», «простое вычитание». Опе-

рации «простое сложение и простое вычитание» на ментальной карте.  
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Повторение порядка набора двухзначных и трехзначных чисел на абакусе. Операция «Простое сло-

жение» на абакусе. Выполнение заданий преподавателя (тренера) в том числе на скорость. Порядок 

выполнения операции «простое сложение» для двухзначных и трехзначных цифр. Интеллектуальные 

игры «Сено-солома», «Фрукты- овощи» из пособия «Brain Fitness». Интеллектуальные игры 

«Look Look», «Body Code» из пособия «Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы 

с ней. Выполнение заданий преподавателя (тренера). Интеллектуальная игра «2 города и имя». По-

вторение сложения одно и двухзначных чисел на ментальной карте и с помощью программы «Аба-

кус». Операция «Простое вычитание» с двухзначными и трехзначными числами на абакусе, с помо-

щью ментальной карты и программы «Абакус». Выполнение заданий преподавателя (тренера) в том 

числе и с использованием программы «Абакус». Интеллектуальные игры «Робокоп», «33», «Цветные 

картонки». Операции «простое сложение и простое вычитание» двухзначных чисел на ментальном 

уровне. Выполнение заданий преподавателя (тренера). 

Промежуточное тестирование: олимпиада первого уровня. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание дисциплины (модуля) 

  Количество 

часов 
  

Теория Практика 

1. 

1 модуль Вводная 

часть. Конструкция 

абакуса. Набор чи-

сел. 

Знакомство с понятием 

«ментальная арифметика». 

Конструкция абакуса (братья и друзья). 

Правила передвижения бусинок 

(цифры от 0 до 9), использование 

большого и указательного пальцев. 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). 

1 3 
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Интеллектуальные игры 

«Brain Fitness». 

2. 

Набор двухзначных

 и трехзнач-

ных 

чисел на 

абакусе. 

Набор чисел от 10 до 99. Закрепление 

пройденного материала (1 до 99). 

Трехзначные числа от 100 до 999. 

1 5 

3. 

2 модуль 

Повторение набора 

чисел на 

абакусе. Операция 

«простое 

сложение» (часть 1). 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). 

Интеллектуальные игры «Brain 

Fitness». 

1 9 

4. 

Повторение набора 

чисел на 

абакусе. Операция 

«простое 

сложение» (часть 2). 

Тренировочные карты. Выполнение 

заданий преподавателя (тренера). 
1 11 

5. 
Операция «простое 

сложение» (часть 3). 

Операция «простое сложение» (часть 

3). Ментальная карта. Выполнение за-

даний 

преподавателя (тренера) 

1 5 

6. 

Операция «простое 

сложение» (часть 4). 

Операция «простое 

сложение» на мен-

тальной карте. 

Операция «простое сложение» (часть 

4). Операция «простое сложение» на 

ментальной карте. Тренировочные 

карты. Интеллектуальные игры « 

Brain Fitness». 

1 5 
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7. 

Операция «простое 

вычитание» (часть 

1). 

Операция «простое вычитание» 

(часть1). Интеллектуальные игры « 

Brain Fitness». 

1 4 

8. 

Операция «простое 

вычитание» (часть 

2). Операции «про-

стое сложение» и 

«простое вычита-

ние» на ментальной 

карте (часть 1). 

Операция «простое вычитание» (часть 

2). Операции «простое сложение» и 

«простое вычитание» на ментальной 

карте (часть 1). Выполнение заданий 

преподавателя (тренера). Ментальная 

карта. 

1 3 

9. 

Операция «простое 

вычитание» (часть 

3). 

Операция «простое вычитание» (часть 

3). Ментальная карта 
1 5 

10. 

Операция «простое 

вычитание» (часть 

4). 

Операции «простое 

сложение» и 

«простое 

вычитание» на 

ментальной карте 

(часть 2). 

Операция «простое вычитание» (часть 

4). Операции «простое сложение» и 

«простое вычитание» на ментальной 

карте (часть 2). Интеллектуальные 

игры «Brain Fitness». Тренировочные 

карты. 

1 5 

11. 

Промежуточное те-

стирование: олим-

пиада первого 

уровня 

Выполнение заданий по темам занятий 

с 1 по 10. 
  1 

  ИТОГО: 66 10 56 
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Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Ментальная арифметика» 

Результаты освоения программы определяются через: 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных во-

просов в области арифметики; 

- участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах по математике; 

- участие в школьных олимпиадах. 

Мы любим русский язык 
Пояснительная записка 

Цели и задачи   

программы по внеурочной деятельности «Мы любим русский язык» 

 Цель программы: формировать основы предметных знаний, умений и навыков по русскому 

языку, а также общеучебных умений, необходимых для успешного решения учебных, прак-

тических задач и продолжения образования. 

Задачи   программы: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 расширение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием род-

ного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
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 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышле-

ния; 

 воспитание нравственных качеств, патриотизма; 

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели во 2-4х классах при количестве 1 занятие в 

неделю , всего 34 занятия во 2, 3, 4 классах. 

9. Планируемые результаты 

по программе внеурочной деятельности «Мы любим русский язык» 

 

2 класс 
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 Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учи-

теля;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе ра-

боты с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 учиться делать выводы в результате совместной работы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о прави-

лах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  
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Учащиеся научатся: 

Использовать правила правописания слов с изученными орфограм-

мами; 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять 

звуко-буквенный анализ слов. 

Различать признаки согласных и гласных звуков. 

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в 

словах.  

Делить слова на слоги.  

Находить признаки родственных слов.                                                                                                   

Учащиеся получат возможность научиться: 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова.. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Работать со словарем.  

Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Составлять рассказы по картинке.                                                                                    

Пересказывать текст. 

3 класс 
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 Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразитель-

ность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 проявлять 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;  

 осознавать ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем  определять степень успешности своей ра-

боты и работы других в соответствии с  критериями.  
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Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зре-

ния, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности;  

 задавать вопросы.  
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Учащиеся научатся: 

Использовать правила правописания слов с изученными орфограм-

мами; 

Различать признаки частей речи (имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, глагола); 

Находить главные члены предложения; 

Показывать состав слова. 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагатель-

ных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

работать со словарем; 

группировать и подбирать слова на определенные правила; 

различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова; 

составлять рассказы по картинке. 

4 класс 
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 Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразитель-

ность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

 проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

 проявлять интерес к изучению языка;  

 осознавать ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения. 
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Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зре-

ния, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности;  

 задавать вопросы.  
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Учащиеся научатся: 

распознавать отличительные признаки основных языковых единиц; 

использовать основные термины и понятия, связанные с лексикой, 

синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; подбирать 

антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

проводить анализ слова, словосочетания, предложения, текста; 

использовать основные орфографические  и пунктуационные прави-

ла. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить инто-

нацию речи; 

различать слова - паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеоло-

гическим, этимологическими словарями 

  

Работа с информацией:  

использовать электронные образовательные ресурсы; выбирать источники для получения ин-

формации: поисковые системы интернета, цифровые электронные средства, справочники, ху-

дожественные альбомы и детские книги; анализировать, интерпретировать, обобщать и систе-

матизировать информацию, представленную в текстах, таблицах и схемах; осуществлять вир-

туальные путешествия 

 

10. Содержание программы внеурочной деятельности «Мы любим русский язык» 

2 класс 
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Как обходились без письма? Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном 

смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок 

– «напоминалок». 

Древние письмена. Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Как возникла наша письменность? Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфа-

вит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Меня зовут Фонема. Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотво-

рения Н.Матвеева «Путаница». 

Для всех ли фонем есть буквы? Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие 

«двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актѐры.   

«Ошибкоопасные» места.  «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отры-

вок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Трени-

ровочные упражнения. 

Тайны фонемы. Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоми-

налки».  

Опасные согласные.  Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто по-

следний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

На сцене гласные. Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 

хлопот!  

«Фонемы повелевают буквами». Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но 

… не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
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Ваши старые знакомые. Практическое занятие. Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, 

ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  

Правила о непроизносимых согласных. Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. 

Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Волшебное средство – «самоинструкция».  Знакомство с термином «самоинструкция». Пра-

вила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоин-

струкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». 

Краткий пересказ. 

Память и грамотность. Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных про-

изведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Строительная работа морфем.  «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смысли-

ночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями.  

Поговорим обо  всех приставках сразу. Игры с приставками. Много ли на свете приставок. 

Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с при-

ставками.  

Слова – «родственники». Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Кто командует корнями? Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные со-

четания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 
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«Не лезьте за словом в карман!» Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра 

«Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные упражнения.  

«Пересаженные» корни. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарѐм. 

Тренировочные упражнения. Олимпиада. 

Итоговое занятие. КВН. 

3 класс 

Сказочное царство слов. Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведе-

ний устного народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, муд-

рость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок.  

Путешествие в страну слов. Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - бра-

тья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово». 

Чудесные превращения слов. Дается представление о превращении слов, умение находить 

«сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». 

Шарады. Рассказ – загадка. 

В гостях у слов родственников. Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор 

родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – род-

ственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов - родственников. 

Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со сти-

хотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Экскурсия в прошлое. Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста 

древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Незнакомцы. Рассказ «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахож-

дение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 
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Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  

пришли слова - пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришель-

цев. Игра «Шесть и шесть».  

Синонимы в русском языке. Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. 

Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

Слова -  антонимы. Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 

русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворе-

нием В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов.  

Слова - омонимы. Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова. Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «кры-

латых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха 

ни пера». 

В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок 

по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и 

их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования  орфографической зор-

кости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

 Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполне-

ние упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литера-

туры и произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в 
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словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстриро-

вание словарных слов. 

 Анаграммы и метаграммы.  Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с 

авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграм-

ма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан - налим, актер - терка). 

Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов - ответов. 

Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй 

свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена 

буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний. 

4 класс 

Что такое орфоэпия? Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография».  Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Что такое фонография или звукозапись? Знакомство с  понятиями «фонография» и «звуко-

запись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Звучащая строка. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического 

слуха. 

Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с про-

изношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
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«Пигмалион» учит орфоэпии.  Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произ-

ношения. Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. Знакомство с ономатопоэтическими словами 

или звукоподражаниями. Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподра-

жаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фоне-

тика». 

Имена вещей. Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство 

с толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

О словарях энциклопедических и лингвистических. Дается понятие о лексическом значении слов. 

Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

В царстве смыслов много дорог. Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая ра-

бота «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Как и почему появляются новые слова? Продолжение знакомства с лексическим значением слов. 

Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа 

с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

«Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. Рас-

сматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа 

с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова. 

Об одном и том же - разными словами. Изучается особенность синонимического ряда слов. 

Работа со словами - синонимами и правильным употреблением  их в речи. 
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Как возникают названия. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вво-

дится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  анто-

нимов русского языка».  

Фразеологические обороты. Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится 

понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Капитан и капуста. Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и ка-

пуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

«Он весь свободы торжество». Исследуются  языковые особенности произведений А. С. 

Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк 

народной речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Мы говорим его стихами.  Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахож-

дение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся.  

Слова, придуманные писателями. Продолжается работа над языковыми особенностями произ-

ведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказио-

нальные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Слова  уходящие и слова – новички. Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Зна-

комство со словами - новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять арха-

измы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. Словарь языка Пушкина. Рас-
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сматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря 

языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. Знакомство с понятием «паронимы». Рассматрива-

ются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи. 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». Знакомство с явлением межъязыковой  па-

ронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Какой словарь поможет избежать ошибок? Знакомство со словарной статьей  «Словаря  

паронимов», с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением 

правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Словарь - грамотей. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Научная этимология. Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматри-

вается значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волын-

ка», «запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками жи-

вотных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен соб-

ственных. Работа со словарями. 

Древнерусские имена. Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с эти-

мологическим словарем. 

Отчество и фамилия. Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотво-

рения С. Михалкова. 
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Надо ли останавливаться перед зеброй? Знакомство со способами номинации, аффиксальном 

словообразовании и словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая  номинация».  

Формы занятий: 

Формы  занятий младших школьников очень разнообразны: это тематические занятия, игровые 

уроки, конкурсы, викторины, соревнования; практические занятия с элементами игр и игровых эле-

ментов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ре-

бусов, кроссвордов, головоломок, сказок,  анализ и просмотр текстов. Используются нетрадицион-

ные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору материала,  сказки на темы, 

конкурсы газет, плакатов.   

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая, индивидуальная; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности обучающихся: 

1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Работа с научно-популярной литературой. 

3. Работа с материалами сети Интернет. 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

 

11. Тематическое планирование 
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по программе внеурочной деятельности «Мы любим русский язык» 

 2 класс 

№ Тема занятия При-

мерное 

кол-во 

часов 

Воспитательный компонент 

содержания рабочей програм-

мы 

1 Как обходились без письма? 1 Включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают под-

держать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налажива-

нию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Воспитание на основе нрав-

ственного содержания текстов,  

готовности оказывать помощь 

тем, кто в этом нуждается, ува-

жения к старшим по возрасту и 

готовности оказать им посильную 

помощь. 

Воспитание на основе текстов  

положительных качеств лично-

сти: скромности, бережливости, 

совестливости. 

 

2 Древние письмена. В  глубь веков на Ма-

шине времени. 

1 

3 Как возникла наша письменность? Экс-

курсия в прошлое.  

1 

4 Меня зовут Фонема. К тайнам звуков и 

букв. 

2 

5 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

6 В Королевстве Ошибок. 1 

7 Тайны фонемы 1 

8 Опасные согласные 2 

9 На сцене гласные 1 

10 «Фонемы повелевают буквами» 1 

11 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

12 Ваши старые знакомые 1 

13 Правила о непроизносимых согласных 2 

14 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

15 Строительная работа морфем 1 

16 Где же хранятся слова? 2 

17 Поговорим о всех приставках сразу 2 
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18 Слова – «родственники». К словам разно-

образным, одинаковым, но разным. 

2 

19 Кто командует корнями? 3 

20 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

21 «Пересаженные» корни 1 

22 КВН «Умники и умницы» 1 

Итого: 34 ч.  

3 класс 

№ Тема занятия Примерное 

кол-во часов 
Воспитательный компонент 

содержания рабочей про-

граммы 

1 Сказочное царство слов.    1 Воспитывать  познавательный 

интерес к происхождению слов. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обуча-

ющихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время занятия. 

Воспитание бережного отно-

шения к материальным ценно-

стям, к тому, что создано трудом 

человека, на основе содержания 

2 Путешествие в страну Слов. 2 

3 Чудесные превращения слов. 2 

4 В гостях у слов - родственников. 2 

5 Добрые слова. 2 

6 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

7 Незнакомцы. 2 

8 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

9 Синонимы в русском языке. 2 

10 Слова - антонимы. 1 

11 Слова - омонимы. 1 

12 Крылатые слова. 1 

13 В королевстве ошибок. 2 

14 В стране Сочинителей. 2 

15 Искусство красноречия. 2 
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16 Праздник творчества и игры. 1 текстов.  

17 Трудные слова. 2 

18 Анаграммы и  метаграммы. 2 

19 Шарады и логогрифы. 2 

   20 Откуда пришли наши имена. 1 

21 Занимательное словообразование. 1 

22 КВН «Умники и умницы» 1 

Итого: 34 ч.  

4 класс 

№ Тема занятия Примерное  

кол-во часов 

Воспитательный компонент 

содержания рабочей про-

граммы 

1 Что такое орфоэпия? 1 Воспитывать  познавательный 

интерес к происхождению слов. 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обу-

чающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмо-

сферы во время занятий. 

Воспитание на основе нрав-

ственного содержания текстов. 

Воспитание на основе содер-

2 Что такое фонография или 

звукозапись? 

1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о 

звукоподражаниях. 

1 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедиче-

ских и лингвистических. 

1 

10 В царстве смыслов много до-

рог. 

1 
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11 Как и почему появляются но-

вые слова? 

1 жания текстов чувства уваже-

ния к старшим. 

Воспитание бережного отно-

шения к тому, что создано 

трудом человека. Воспитание 

на основе текстов положи-

тельных качеств личности: 

скромности, бережливости, 

совестливости. 

 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?» 

О словарях, которые расска-

зывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными 

словами. 

1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писате-

лями. 

1 

23 Слова уходящие и слова – но-

вички. 

1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибко-

опасные слова». 

1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные 

друзья переводчика». 

1 

28 Какой словарь поможет избе- 1 
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жать ошибок? 

29 Словарь - грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. Экс-

курсия в прошлое. 

1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 КВН «Умники и умницы» 1 

Итого: 34 ч.  

 

4. Результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Мы любим русский язык». 

Результаты освоения программы определяются через: 

- участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- участие в школьных олимпиадах и конкурсах; 

- участие в предметной Неделе начальных классов; 

- подготовка к ВПР. 

 

Разговоры о важном 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания 

— основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний. Наша страна предоставляет любому ребѐнку возможность с шести с по-

ловиной лет учиться в школе. 
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Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность 

любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Труд людей в разные исторические эпохи, 

преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Историческая память народа и 

каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учѐный, открывший дорогу к космическим полѐтам. Преем-

ственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской космонавтики. Пер-

вые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. Проявление интереса к 

знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях семьи. Особое от-

ношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и де-

душкам, забота о них.  

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, обра-

зование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник позна-

вательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие педагоги прошлого. Яс-

нополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в трудовой 

деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге 

членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в жизни 

каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 
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воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. Музыка, которую нужно 

учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: воспи-

тание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая деятельность. 

Пѐтр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение людей в те 

времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан земли Русской в 

1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин и Пожарский — герои, 

создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и каждого человека. 

Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая память проявляется в том, 

что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама 

— человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чѐм могут рассказать символы. Их значение и 

назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России — обязанность 

гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют доброволь-

цами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые чувства к другим людям? 
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С чего начинается Родина: колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: 

родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

свободу, благополучие Родины, защита еѐ от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности 

гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России.  

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Традиции встречи Нового года: украшение ѐлки, подарки, загадывание заветных желаний. О 

чѐм люди разных времѐн мечтали в Новый год.  

Что такое виртуальный мир и кто его создаѐт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила без-

опасного пользования Интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... Дневник 

Тани Савичевой. Как жили и о чѐм мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. Ленинград и 

ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие 

страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в театре. Школьный и 

классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, увлечѐнные люди. Научные открытия российских учѐных, 

без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиопри-

ѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 
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Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. Качество россий-

ского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Доброта — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу 

и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность; пожертвование как проявление добрых чувств в 

традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в совре-

менном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, которой не может 

научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина Великая, Е. Дашкова, Н. Сус-

лова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию: В. Терешкова, 

М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и испол-

нения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые дети знали и знают 

наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; степная 

зона, лесостепь, вечнозелѐная растительность. Природные достопримечательности Крыма: Агар-

мышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чѐрное и Азовское моря. Симферополь — 

столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые ворота, Судакская кре-

пость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, со-

здатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: сочинять сказки, 
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конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, расписывать игрушки. 

Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!―» — первый 

полѐт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход в открытый 

космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как боролись с нациз-

мом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — Международный день освобождения 

узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. Экологические тропы 

— что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в Приокско-Террасный заповедник 

(дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой Арктический заповедник, в заповедник «Чѐрные 

земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. 

Окский заповедник — журавлиный питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, 

пока работаешь?  

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших нашу 

жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: Бессмертный полк 

— помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Ро-

дины? 
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Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья необходимы 

каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается: больным, старым, слабым.  

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье близких, верные 

друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им поделиться? 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты: 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

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

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

и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; про-

явление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, прино-

сящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметные результаты:  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать объекты, 

устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и проти-

воречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогиче-

ским работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуа-

циях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

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

ложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; согласно за-

данному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 
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виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; анализировать 

и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в соответствии с учебной задачей.  

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в зна-

комой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

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

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учеб-

ные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учѐтом специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 
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Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; пони-

мание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнацио-

нального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представление 

о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творче-

ства; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с ин-

формацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анали-

зировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради-

циям, организации, родному краю, России, еѐ истории и культуре, природе; сформированность чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные представления о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и яв-

лений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обы-

чаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечатель-

ностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 
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природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие 

умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших при-

чинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графи-

ческой, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и Интернете, получения информации из источников в современной информационной 

среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в Интернете и опыта соблю-

дения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 

положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окру-

жающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совер-

шенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, рас-

крывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «проще-

ние», «дружелюбие»; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
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милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость 

к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отли-

чительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированость общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни че-

ловека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированость общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

1–2,3–4классы(1часвнеделю) 
 

Темы Основноесодержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Деньз-
наний(1ч
ас) 

 

1–2классы: 

«Зачем я учусь?» 

 
3–4классы 

«Зачем 

незнания?» 

Знания — ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Зна-

ния—основауспешногоразвити

ячеловекаиобщества. 

Каждый должен стремиться к 

обога-

ще-ниюирасширениюсвоихзн

аний. 

Наша страна предоставляет 

любому ре-бѐнку возможность с 

шести с половиной летучиться в 

школе 

Просмотрвидеоролика о Дне 

знанийиотрадицияхэтого-

праздника. 

Участиевэвристическойбесе-

деотради-циях школы, об-

суждение ответов на вопро-

сы:«Почемуважноучиться?Ка

кбыть, если что-то не знаешь 

или не умеешь?»и др. 

Участиевколлективнойиг-

ре-путеше-ствии(игре-соревно

ва-

нии),разгадываниизагадок.Уча

стиеввикторине«Свояигра» 
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Наша страна— 
Рос-
сия(
1час
) 

 

1–2классы: 

«Где мы живѐм?» 

 
3–4классы: 

«От поколения 

кпоколению:лю

бовьроссиянкРо

дине» 

Любовь к Родине, патриотизм 

— ка-

че-ствагражданинаРоссии. 

Любовькродно-

мукраю,способностьлюбовать

сяприро-

дой,беречьеѐ—частьлюбвикО

тчизне. 

Труд людей в разные истори-

ческие эпо-хи, преемствен-

ность поколений в го-

тов-ностизащищатьроднуюзе

млю. 

Историческая память народа и 

каждого человека 

Слушание музыкального про-

изведе-

ния,просмотрвидеоматериало

в,вкоторыхговоритсяодорогом

иблизкомвокру-

жа-ющеммиремладшегошколь

ника. 

Участиевбеседеотом, счего-

начинаетсяпонимание Роди-

ны, как проявляется 

лю-бовькРодине. 

Работа в парах с текстами, 

написаннымив разные эпохи, 

но объединѐнными иде-ей 

любви к Родине и личной от-

ветствен-ностизаеѐсудьбу 

165лет 
соднярождения 
К.Э.Циолковс
кого(1час) 

К. Э. Циолковский — выда-

ющийся учѐ-ный, открывший 

дорогу к космическимполѐ-

там.   Преемственность   

поколений в научных 

достижениях. 

Просмотр видеоролика с це-

лью знаком-ства с учѐным, его 

жизнью и научнымтворче-

ством. 
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Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

1–2классы: 

«Мечтаюлетать» 

 

3–4классы: 

«Мечтаюлетать» 

Страницыисториироссий-

скойкосмо-навтики. Первые 

космонавты. Гордостьросси-

янзауспехистранывосвоени-

икосмоса. 

Проявление интереса к зна-

ниям о 

кос-мосе,егоизучениюикосмо

нав-

там—ис-следователямкосмиче

скогопространства 

Обсуждение новой информа-

ции о достижениях нашей 

страны в освоении  

космоса, о вкладе великого 

учѐного К. Э. Циолковского. 

Участие в коллективной иг-

ре-соревнова-нии «К. Э. 

Циолковский — учѐный и  

человек». Путешествие по 

интерактивнойкарте 

День по-
жилых 
людей 
(1час) 

1–2классы: 

«Традициимоей

семьи» 

3–4классы: 

«Каксоздаютсятра

Преемственностьпоколе-

ний:семейныеценности(любов

ь,взаимопонимание,участие в 

семейном хозяйстве, воспи-

та-ниидетей);традиции. 

Память о предшествующих 

поколенияхсе-

мьи.Особоеотношениекстарш

емупоколе-

нию,проявлениедейственного

Обсуждениесемейныхтради-

ций.Просмотрвидеороликасце

льюзна-

ком-стваспраздникомДеньпож

илыхлю-

дей,сосновнымназначениемэт

огопразд-ника. 

Участие в выполнении интер-

активных за-даний (установ-

ление соответствия, 
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диции?» уважения, внимания к бабуш-

кам и дедушкам, забота о них 

груп-пировка,классификация),

которыепомо-гут школьником 

понять важность се-

мей-ныхтрадицийизаботыопо

жилыхлюдях 

День 
учите-
ля(1час) 

 

1–2классы: 

«Еслибыябылу-

чителем» 

 

3–4классы: 

«Учительжизни:Л

евНиколаевичТол

стой» 

Учи-

тель—важнейшаявобществепро

-фессия. Назначение учителя — 

социаль-ное служение, образо-

вание и воспитаниеподрастаю-

щегопоколе-

ния.Учитель—советчик,помощ

ник,участникпознава-тельной 

деятельности школьни-

ков.Оценкаучительскоготруда. 

Великиепедагогипрошло-

го.Яснополян-скаяшколаЛ.Н.

Толстого 

Обсуждениеценностиважней-

ней-

шейпро-фессии.Участиевразы

грываниисценок 

«Я — учитель», «Я и мои 

учени-

ки».Участиевгрупповой,парно

йрабо-

те:со-зданиерисунков«Нашкла

сс»,«Мойучи-тель»,рисунка«Б

уквадляпервого-

пред-ложениясказкиЛ.Н.Толст

ого». 

Работастекста-

ми(пословицами,стихот-ворен

ия-

ми),связаннымиспрофессиейу

чителя 
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День 
от-
ца(1час
) 

 

1–2классы: 

«Отче-

ство—отслова 

„отец―» 

 

3–4классы: 

«Отче-

ство—отслова 

„отец―» 

Мужчина,отец (отчество — от 

слова 

«отец») какгражда-

нин;мужскиепрофес-сии,  

участие  в  трудовой  дея-

тельностиижизниобщества. 

Роль отца в семье, участие в 

хозяйствен-ной деятельности, 

досуге членов се-

мьи,укреплениитрадиционных

семейныхценностей. Пони-

мание роли отца как родителя, 

участие в воспитании детей, 

отцовское влияние на сына 

и/или дочь 

Обсуждение качеств отца, 

мужских профессий. 

Просмотр видеоролика о роли 

отца какродителя, образе отца 

в отечественнойлитературе. 

Групповая, парная работа: 

«Воскресныйдень моей се-

мьи», участие в планировании 

выходного дня своей семьи 

Деньму-
зы-
ки(1час) 

 

1–2классы:«Яхоч

уувидетьмузыку» 

 

3–4классы:«Яхоч

ууслышатьмузы-

ку» 

Музыка как способность че-

ловека 

слы-шать,воспроизводить,соч

етатьзвуки.Роль музыки в 

жизни каждого челове-

ка:музыка сопровождает че-

ловека с рож-

де-ниядоконцажизни. 

Способность  слушать,    

восприниматьипониматьму-

зыку.Музыка,которуюможно 

Просмотрвидеоролика  о  

роли  музыкив жизни чело-

века, обсуждение содер-

жа-ниявидеоролика. 

Участие в беседе «Я хочу уви-

деть му-

зы-ку»,«Яхочуслышатьмузыку»

. 

Групповая и парная работа по 

созданиюиллюстрации «Я 

вижу музыку». Обсуж-дение 



670 

увидеть. Музыка, которую 

нужноучитьсяслушать 

творческого задания «Звуки 

при-роды» 

Традицион-
ныесемей-
ныеценно-
сти(1час) 

 

1–2классы: 

«Яимоясемья» 

 

3–4классы: 

«Пѐтр и 

ФевронияМу

ромские» 

Семья — дружный любящий 

друг другаколлек-

тив.Поколениявсемье.Семей-н

ые ценности: воспитание де-

тей, заботаостаршемпоколе-

нии;традиции,со-вместная 

трудовая и досуговая дея-

тель-ность. 

Пѐтр и Феврония Муромские 

— символлюбви и взаимопо-

нимания в семейнойжизни 

Обсуждениевопроса«Почему 

говорят, что дерево держится 

корнями, а человексемьѐй?». 

Участие в беседе о семейных 

традици-

ях,интересномдосугеипраздни

ках. 

Участие в коллективной, ин-

дивидуаль-ной работе «Я и 

моя семья (составлениесе-

мейногодрева)». 

Обсуждениевопро-

сов«Чемумыможемнаучитьсяу

ПетраиФевронииМу-

ром-ских?», «Почему Пѐтр и 

Феврония сталисимволомлюб-

вииверности?» 
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Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

Деньнародно-
гоединства 
(1час) 

 

1–2классы: 

«Чтотакоеедин-

ствонарода?» 

 

3–4классы: 

«Когдамыедин

ы—мынепобед

имы» 

Рождениепраздни-

ка«Деньнародногоединства». 

ПроявлениелюбвикРо-

дине:объедин-е ние людей в те 

времена, когда Родина 

н-уждаетсявзащите.Чувствогор

достизаподвигигражданземли-

Русскойв1612г-о дуиграждан-

нашейстранывВеликойОтече-

ственнойвойне.МининиПожар- 

ский—герои,создавшиенародно

еопо-л чениедляборьбысино-

земнымизахва-т чиками 

Участиевбеседеовозникнове-

ниипраз-д никаДеньнародного-

единства.Обсужд-е ниепосло-

виц,связанныхсединствомнарод

а,любовьюкРодине. 

Знакомствосжизньюиподви-

гомК.Ми- нинаиД.Пожарского. 

Коллективнаявиртуальнаяэкс-

курсияпоисторическимместа-

мипамятни-

кам,связаннымсДнѐмнародного

един-

ства.Участиевколлективнойигре

:составл-е ниепазланаосновепо-

лученнойинфор- мацииособы-

тиях1612года 
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Мыраз-
ные,мы 
вме-
сте(1час) 

 

1–2классы: 

«Памятьвремѐн» 

 

3–4классы: 

«Памятьвремѐн» 

Каждоепоколениесвязано-

спредыд-у щимиипоследующи-

миобщейкульту- 

рой,историей,средойобитания.

Связь(преемственность)поколе

ний—основаразвитияобщества

икаждогочеловека.Патриотизм 

—   чувство,  которое  

естьукаждогопоколе-

ния.Историческаяп-а мятьпро-

являетсявтом,чтоновоепок-о 

лениелюдейстремитсявоспи-

татьвсебекаче-

ства,которыеотражаютнравстве

н- ныеценностипредыду-

щихпоколений 

Знакомствоспоняти-

ем«преемствен- ностьпоколе-

ний».Обсуждениекачеств,котор

ыеотражаютнравственныецен-

но- стиичувства. 

Участиевэвристическойбеседе-

оприр-о деизаповедникахРос-

сии. 

Соревнованиекоманднауме-

ниеуст-а навливатьсоответ-

ствиемеждуприрод- нымиобъ-

ектамииихназваниями 

Деньматер
и(1час) 

Мать,мама—главныевжизничел

овекасло-

ва.Мать—хозяйкавдоме,храни- 

тельницасемейногооча-

га,воспитатель- 

Обсуждение качеств матери, 

еѐ роли хозяйки и хранитель-

ницы семейного очага. 
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1–2классы: 

«Самоеглав-

ноесловоназемле» 

 

3–4классы: 

«Материнское-

сердцечащебьѐт-

ся». 

(С.Федин) 

ницадетей. Спервыхднейжиз-

нирядомсребѐнкомвсѐ  время  

присутствует  мама  —  че-

ловек,  чьѐ  сердце  бьѐтся  

чащеисиль-

нее,чемудругихлюдей 

Просмотрвидеороликаороли-

матери,образе матери в оте-

чественной литературе. 

Группо-

вая,парнаяработапообсужде-н

ию предложенных ситуаций, 

планиро-ваниюпомощимаме 

СимволыРос-
Рос-
сии:Государс
твенный-
гимн,герб,фл
аг(1час) 

 

1–2классы: 

«Какиевнашейс

транеестьсимво

лы?» 

СимволысовременнойРос-

сии:назва-ние, описание. О 

чѐм могут рассказатьсимволы. 

Их   значение   и   назна-

чениев жизни государства. 

Уважение к государственной 

символике России — 

обя-занностьгражданина.Прав

илапове-

де-ниячеловекаприисполнени

и  гимна,приподнятиифлага 

Знакомство с символами Рос-

сии: об-

суж-дение,называние,описани

е. 

Участие в беседе о правилах 

поведениячеловекаприиспол-

нениигим-

на,приподнятиифлага. 

Парная работа, связанная с 

применением полученной 

информации о символах-

страны, устройствегерба. 

Выполнениеинтерактивныхзада

ний 

3–4классы: 

«Чтоможетгербна
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мрассказать?» 

Деньдобро-
вольца(1час) 

 

1–2классы: 

«Еслидобрый-

рый-

ты,этохорошо

» 

 

3–4классы: 

«Чтоямогусдел

атьдлядругих?

» 

Ктотакойдоброво-

лец?Деятельностьдо-бровольц

ев как   социальное   слу-

жениев военное и мирное 

время: примеры изисториии-

современнойжизни. 

Качества людей, которых 

называют 

до-бровольцами:милосердие,г

уманность,доброта. 

Какя могу проявить добрые 

чувствакдругимлюдям? 

Знакомство со значением слов 

«доброволец», «волонтѐр», 

«милосердие», «гуманность». 

Просмотрвидеороли-

ка,обсуждениепри-меровсоци

альногослужениявмирноеи-

военноевремя. 

Парная работа по анализу 

текстов, в которых описаны 

ситуации проявления 

до-броты,гуманности,милосер

дия 
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Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

ДеньГе-
роевО-
тече-
ства(1час

) 

 

1–2классы: 

«Счегоначинает-

сяРодина…» 

 

3–4классы: 

«История 

Отечества—ист

ориякаждогоизн

ас» 

С чего начинается Родина: 

колыбельнаяпесняма-

мы,перваяигрушка,перваякниг

а. 

Малая Родина: родная приро-

да, шко-

ла,друзья,культураиисторияро

дногокрая.Ответственность 

гражданина за свобо-

ду,благополучие Родины, за-

щита еѐ от ино-земныхврагов 

Просмотриобсуждениеви-

деоролика,содержание кото-

рого связано с собы-

тия-миизисториинашейстраны

. 

Участие в эвристической бе-

седе о событиях истории, от-

ветственности гражданина за 

свободу, благополучие Роди-

ны,еѐзащитеотиноземныхвраг

ов. 

Групповаяработапоанали-

зу(установле-ние соответ-

ствия), упорядочению (лен-

тавремени)событийистории 

ДеньКонститу
ции(1час) 

 

1–2классы: 

«Гдезаписаныпра

КонституцияРоссийскойФеде-

ра-

ции—главныйзаконгосударства

.Чтотакоеправаиобязанностигра

жданина. 

Участиевэвристическойбесе-

деоправахи обязанностях 

гражданина, ученика 

на-чальныхклассов. 

Групповая работа по анализу 
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вачеловека?» Права ребѐнка в России. 

Примеры 

вы-полненияобязанностейчле

намиобще-ства 

ситуаций, связанных с вы-

полнением обязанностейчле-

намиобщества 

3- 4классы: 

«Моиправа 

имоиобязанно

сти:вчѐмразни

ца?» 

  

Рождест
во(1час) 

ИсторияпраздникаРождества

Христова.Рождественскиетра

дициивРоссии 

Участиевбеседеотрадицияхпраз

дникаРождествавРоссии. 
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1–2классы: 

«Светлыйпраздни

кРождества» 

3–4классы: 

«Светлыйпраздни

кРождества» 

 Обсуждениесодержанияпро-

читанныходноклассниками 

стихотворений, по-

свя-щѐнныхРождеству. 

Групповая и парная работа: 

составлениепоздравления 

спраздником Рождества 

Новый-
год.Семейные
праздники-
имечты(1час) 

1–2классы: 

«Умеем-

лимымеч-

тать?» 

3–4классы: 

«Очѐммымечтаем

?» 

Новый год — замечательный 

семейныйпраздник. История 

возникновения но-

во-годнегопраздникавРоссии. 

Традиции встречи Нового го-

да: укра-

ше-ниеѐлки,подарки,загадыва

ниезаветныхжеланий. 

О   чѐм   люди   разных   

времѐн   мечталивНовыйгод 

Просмотрвидеороликаоби-

сториипраздника. 

Участие в беседе о семейных 

новогоднихтрадициях. 

Участие в ролевой игре «Мы, 

дети… го-

да,мечтаемвновомгодуо…». 

Обсуждениеответанавопрос«

ОчѐммечталинаНовыйгоддети

вразныеисторическиеэпохи?» 
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Цифро-
ваябез-
опаснос-
тьигиги-
енаш-
кольни-
ка(1час) 

1–2классы: 

«Виртуаль-

ный я 

—чтоможнои

чтонельзя?» 

3–4классы: 

«Виртуальны

й я 

—чтоможнои

чтонельзя?» 

Чтотакоевиртуальныймирик-

тоегосоздаѐт? 

Плюсыиминусывиртуально-

гоми-

ра.Правилабезопасногопользо

ванияин-тернет-ресурсами 

Участие в коллективном об-

суждении вопроса «Что такое 

виртуальный мир и кто его 

создаѐт?». 

Групповая работа: подготовка 

ответов навопросы «Какие 

плюсы есть у виртуаль-ного 

мира?», «Какие минусы есть у 

вир-туальногомира?». 

Составлениеправилбезопас-

ногопользо-вания интер-

нет-ресурсами, соотнесение-

составленныхправилспредло-

женнымпедагогомнабором-

правил 
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Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

Деньс-
нятияб-
локады-
Ленин-
гра-
да(1час) 

1–2классы: 

«…осталасьоднаТ

аня…» 

3–4классы: 

«Писаладевочкад

невник...» 

БлокадаЛенинграда:  как  

она  началасьисколькодли-

лась.Ленинградскийломтикхл

еба... 

Дневник Тани   Савичевой.   

Как   жилии о чѐм мечтали 

дети блокадного горо-

да.Дорога жизни. Ленинград и 

ленинград-цывыжилиипобеди

ли 

Участие в просмотре и об-

суждении со-держания видео-

материалов о блокаде Ленин-

града. 

Виртуальная экскурсия в 

Государственный мемори-

альный музей обороны и бло-

кады Ленинграда, знакомство 

с материалами, связанными с 

Таней Савичевой. 

Чтение фрагментов дневника 

Тани Савичевой, обсуждение 

прочитанного. 

Участие в беседе о том, как 

жили о чѐм мечтали дети 

блокадного города 
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Великие-
людиРос-
сии: 
К.С.Станисл
ав-ский 
(1час) 

1–2классы: 

«Мыидѐмвте-

атр.Ачтоэтозн

ачит?» 

3–4классы: 

«Счегоначинает-

сятеатр?» 

ПервыетеатрывРоссии. 

К. С. Станиславский — вели-

кий деятельтеатрального ис-

кусства: яркие страницыжиз-

ниидеятельности. 

Счегоначинаетсятеатр?Ктосам

ыйглавныйвтеатре. 

Школьныйиклассныйтеатр 

Просмотри обсуждение ви-

деороликаопервыхтеатра-

хвРоссии.Знакомствос  неко-

торыми    фактами    био-

графииК.С.Станиславского. 

Работа с текстами о том, как 

создаѐтсяспектакль, ответы на 

вопросы по со-

дер-жаниютекстов. 

Групповая работа: подготовка 

сообщенияотгруппы на тему 

«Зачем люди ходятвтеатр». 

Игра«Мыидѐмвтеатр» 

Деньроссийс
койнауки 
(1час) 

Наука:научныеоткрытияпозвол

яютулучшатьжизньлю-

дей,обеспечиваютпрогресс об-

щества. Науку делают та-

лант-ливые,творческие,увлечѐн

ныелюди. 

Просмотрвидеороли-

ка«Людинауки, ка-кие они?», 

обсуждение качеств учѐно-

го.Групповаяработа:«Предста

вление-

от-крытия»:ученикизнакомятс

ясоткрыти- 
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1–2классы: 

«Какстановятсяуч

ѐными?» 

3–4классы: 

«Откудаберутсяна

учныеоткрытия?» 

Научные открытия россий-

ских учѐ-

ных,безкоторыхневозможнопр

едставитьсо-временный мир: 

телеграф, цветная фо-

то-графия, радиоприѐмник, 

ранцевый па-

ра-шют,наркоз,искусственное

сердце 

ем и рассказывают о нѐм од-

ноклассникам; одноклассники 

отгадывают, что этозаоткры-

тиероссийскихучѐных 

Россияи-
сияи-
мир(1час
) 

1–2классы: 

«Россиявмире» 

3–4классы: 

«Россиявмире» 

Роль нашей страны в совре-

менном ми-

ре.Значениероссийскойкульту

рыдлявсегомира 

БеседаоролиРоссиивсовремен-

номми-

ре.Знакомствосроссийскимиоб

ъектами,включѐнными в спи-

сок всемирного 

на-следияЮНЕСКО. 

Интеллектуальнаяиг-

ра«Самыеизвест-ныероссийск

иеучѐ-

ные,поэты,писатели,художник

и, композиторы, музыкан-

ты».Парнаяработа:подготовка

рассказаободномизроссий-

скихлауреатовНобе-

лев-скойпремии 



682 

Деньза-
щитникаО-
тече-
ства(ДеньАр
мии) 
(1час) 

1–2классы: 

«Комуяхочуска-

зать 

„спасибо―»?» 

(ко Дню за-

щитникаОте-

чества) 

3–4классы: 

«Хорошиедела-

неждут благо-

дарно-

сти?»(коДнюзащ

итникаОтече-

ства) 

Защита Отечества — обязан-

ность гражданина Российской 

Федерации, прояв-

ле-ниелюбвикроднойземле,Ро

дине. 

Армиявгодывойныимирное-

время:всегдаестьместоподвигу. 

Качество российского воина: 

сме-

лость,героизм,самопожертвов

ание 

Участие в беседе о том, как 

жители 

Рос-сиивыражаютсвоюблагод

арность-

за-щитникамОтечества. 

Просмотр и обсуждение ви-

деомате-

риа-лов,вкоторыхпредставлен

ыэпизодыподвиговроссий-

скихвоиновввоенноеивмир-

ноевремя. 

Работа с пословицей «Сам 

погибай, а 

то-варищавыручай». 

Коллективная беседа о про-

явлениях 

бла-годарностикзащитникамО

течества. 

Групповаярабо-

та:составлениеписьмаветеран

увойны. 

Работа в парах: подготовка от-

вета на 

во-прос«Какстатьхорошимсолд

атом?» 

 



683 

 

Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

Заботаокаж-
окаж-
дом(1час) 

 

1–2классы: 

«Заряднадоб-

рыедела» 

 

3–4классы: 

«Даритьдобро» 

Добро-

та—качествонастоящегочелов

е-ка,способностьоказатьпомо

щь,под-держку, проявить за-

боту и милосер-

дие.Доброедело:комуононеоб

ходимоидлякогопредназначе-

но. 

Добрые дела граждан России в 

прошлыевреме-

на:благотворительность;пожерт

-вованиекак проявление добрых 

чувстввтрадиционныхрелигиях 

Участие в коллективной беседе, 

обсуждение вопро-

сов«Чтотакоедоброта?», 

«Труднолибытьдоб-

рым?»,«Какнау-читьсяделатьдо

брыедела?». 

Обсуждение просмотренного 

видеороли-ка, в котором пред-

ставлены несколько 

сю-жетоволюдях,совершающих

добрыедела.Групповая работа: 

«Представление чело-века, 

сделавшего много добрых дел 

наблаго людям»: на основе 

предложеннойучителем ин-

формации, обучающиеся 

со-ставляют сообщение об 

одном из знаменитых благо-

творителей и рассказываюто-

нѐмодноклассникам 
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Международ-
ныйжен-
скийдень 
(1час) 

 

1–2классы: 

«Мамыразные-

важны» 

 

3–4классы: 

«Обычныймами

ндень» 

Международныйжен-

скийдень—празд-никблагодарн

остиилюбвикжен-

щине.Женщинавсовременномо

бще-

стве—труженица,мать,воспитат

ельде-

тей.Нетнасветепрофессии,котор

ойнеможетнаучитьсяженщина. 

Великиеженщинывистори-

иРоссии:Ека-терина Великая, 

Е. Дашкова, Н. Сусло-

ва(первая женщина-врач) 

ВыдающиесяженщиныХХве-

ка,просла-вившие Россию: В. 

Терешкова, М. Рас-кова,Л.  

Павличенко,  А.  

Пахмутова),М.Плисецкая,Л.З

ыкина 

Просмотриобсуждениеви-

деоролика,знакомящего с ис-

торией праздника, сосферами 

деятельности, в которых ра-

ботают женщины. 

Работа в парах: подготовка 

краткого 

со-общенияободнойизвеликих

женщинвисторииРоссии. 

Составлениевиртуальнойгале-

ле-

реи«Женщины,прославившие

Россию». 

Иг-

ра«Выдающиесяженщины,про

сла-вившиеРоссию». 

Участие в обсуждении вопроса 

«Легко либытьмамой?». 

Подготовкапоздравительнойотк

рытки 



685 

110летсодняр
ождениясо-
ветскогописа-
теляипоэта,  
автораслов-
гимновРос-
сийскойФе-
дерациииС-
ССРС.В.Михал
кова 
(1час) 

Сергей Владимирович Михал-

ков — авторгимнасовремен-

нойРос-

сии.Правиласлушанияиисполне

ниягимна. 

С.В.  Михалков  —  выдаю-

щийся  поэт ХХ века, автор 

стихов, которые дети зна-ли и 

знают наизусть. Вклад поэта в 

развитие детской литературы. 

Слушаем и читаем стихи Ми-

халкова 

Участие во вводной беседе «С. 

В. Михал-ков — автор двух 

Государственных гимнов». 

Выразительное чтение люби-

мых стихотворений,   авто-

ром   которых   является 

С.В.Михалков. 

Виктори-

на«УзнайпроизведениеС.В.Ми-

халковапооднойстрочке» 

1–2классы: 

«Поэт, 

которыйпи

салдлядете

йиодетях» 

  

3–4классы: 

«Поэт, 

которыйпи

салдлядете

йиодетях» 

  



686 

Деньвоссо-
единенияК-
рымасРоссией 
(1час) 

 

1–2классы: 

«Путеше-

ствиепо-

Крыму» 

 

3–4классы: 

«Путешес

твиепоКр

ыму» 

Крым — природная жемчужи-

на. Разнообразие    природных    

зон:    полупустыниисолонча-

ки;степнаязона,лесостепь,вечно

зелѐнаярастительность. 

Природные достопримечатель-

ности Кры-ма: Агармышский 

лес, гора Ак-Кая (Бе-лая ска-

ла), гора Кошка, Чѐрное и 

Азов-скоеморя. 

Симферо-

поль—столицаРеспубликиКр

ым,«воротаКрыма». 

Ласточкино гнездо, Золотые 

ворота, 

Су-дакскаякрепость,Севастоп

оль 

Участиевбеседеогеографиче-

скомпо-

ло-женииКрымасиспользован

иемкар-

ты.Виртуальнаяэкскурсия:при

родные-

до-стопримечательностиКрым

а. 

Выполнениеинтерактив-

ныхзаданий:со-отнесение 

изображения и описания 

объ-екта. 

Выполнение творческого за-

дания: написание ми-

ни-рассказа «Что я хочу по-

се-титьвКрыму» 

 



687 

 

Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

Всемир-
ныйденьте-
атра 
(1час) 

1–2классы: 

«Чтоначтопо-

хо-

же:зачемчелов

екувоображе-

ние?» 

3–4классы: 

«Чтотако

етворчест

во?» 

Что такое творчество? Люди 

творческихпрофессий: поэты, 

художники, композиторы, 

артисты, создатели игрушек. 

При-мерынародныхпромысло

в. 

Умеем ли мы фантазировать: 

сочинятьсказ-

ки,конструироватьгородабуду

ще-

го,создаватьузорыдлятканей,п

осуды,рас-писыватьигрушки. 

Творческаясценическаядея-

тельность:игры, импровиза-

ция, драматизация, 

ра-зыгрываниесценок 

Участие во вступительной 

беседе о 

том,чтотакоевоображениеитво

рчество. 

Просмотриобсуждениеви-

деороли-

ка,рассказывающегоолюдяхтв

орческихпрофессий. 

Участие в обсуждении вопро-

са о театре как коллективном 

творчестве режиссѐраиактѐ-

ров. 

Творческая игра «Ставим 

сценку»: каждойгруппепред-

лагаетсяразыгратьсцен-

ку,одиниз  участников  

группы  выступаетвролире-

жиссѐра,остальныеактѐры. 

Подготовка ответа на вопрос о 

том, в каких видах творчества 

хочется реализоватьсебя 
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Денькосмонав-
тики. 
Мы—перв
ые(1час) 

1–2классы:«Как

иепоступкиде-

лаютчеловека-

вели-

ким?»(опервом

полѐтечелове-

кавкосмос) 

3–4классы:«Как

иепоступкидела

ютчеловекавел

иким?»(оперво

мполѐтечеловек

авкосмо 

Мыпер-

вые:первыйискусственныйспу

т-никЗемли;Луноход-1.«Онска

зал:„Пое-хали!―» — первый 

полѐт человека в кос-мос; Ю. 

А. Гагарин — Герой Совет-

ского Союза. Первый выход в 

открытый кос-мос — А. А. 

Леонов, дважды Герой Со-

ветского Союза. Самый дли-

тельный 

по-лѐтвкосмосе—ВалерийПол

яков,ГеройСоветскогоСоюза,

ГеройРоссийскойФедерации 

Просмотр видеоролика «Как 

всѐ начи-

на-лось…»,обсуждение  

главных  событийвистории-

покорениякосмоса. 

Участиевбесе-

де«РекордыРоссиивкос-мосе»,

«Кто-

они,великиекосмонавтыРосси

и?». 

Групповая, парная работа на 

поиск со-

от-ветствия,упорядочениесоб

ытий,связан-ных с достиже-

ниями России в покорени-

иосмоса 



689 

Памятьогеноц
идесоветског
онароданацис
тамииихпособ
никами 
(1час) 

 

1–2классы: 

«Надоливспомина

тьпрошлое?» 

Ктотакиенаци-

сты?Почемуонихотелисделат

ьвсенародысвоимирабами? 

Преступлениянаци-

стов:концлагерькакместаприн

удительнойжестокойизоля-

ции. Дети   Освенцима.   Как   

боролисьснацизмомвконцлаге

ряхсоветскиесол-датыиофицер

ы. 

11апреля—деньосвобожденияу

зниковконцлагерей 

Участиевбеседео-

том,чтотакоегено-цид. 

Знакомствосматериаламиоде-

тях—уз-никахконцлагерей. 

Работастекстамиинтервьюсбы

вшимиузникамиконцлагерей,о

бсуждениепро-читанного. 

Участиевбеседеопричинахген

оцидаиспособахегопредотвра

щения 

3–4классы: 

«Надо ли вспо-

минать про-

шлое?» 

  



690 

День-
Зем-
ли(1час) 

 

1–2классы: 

«Гдемож-

ноувидетьне-

трону-

туюприроду?» 

 

3–4классы: 

«Дом для 

дикойприро

ды» 

Особоохраняемыетерритори-

ивРос -сии — заповедники, 

национальные пар -ки. 

Экологические тропы — что это 

та-

кое?ПутешествиенаКамчатку(д

оли-

нагей-зеров),вПриокско-Террас

ныйзапо-

вед-ник(дикийдомдлязубров,ко

суль,оле-ней),вБольшойАрктич

ескийзапо-

вед-ник,взаповедник«Чѐрныезе

мли»(сохранениесайгаков,тушк

анчиков,сус-ликов). 

Тай-

мыр—роднойдомсеверныхоле

ней.Окский заповедник — 

журавлиный питомник 

Участиевовступительнойбе-

седеобистории появления 

праздника День Земли. 

Обсуждение экологических 

проблем, 

су-ществующихвРоссии,ирол

илюдейвихпоявлении. 

Виртуальная экскурсия по 

самым зна-

чи-мымзаповедникамРоссии. 

Работавгруп-

пах:составлениеправил,котор

ые нужно соблюдать жителям 

Зем-ли,чтобысохранитьнашуп

ланету 

Деньтру
да(1час
) 

Профессии прошлого и про-

фессии будуще-

го—чтобудетнужностране,ког

даявырасту? 

Участие в беседе о том, поче-

му человекунеобходимотру-

дить-

ся,отом,почему,ког-даикакпояв

лялисьразныепрофессии. 

 



691 

 

Темы Основноесодержание Характеристика 

Деятельности 

обучающихся 

1–2классы: 

«Без труда 

невыловишь 

ирыбкуизпруда» 

 
3–4классы: 

«Ненадобоятьсятр

удностей» 

Профессии моих родителей,   

бабушекидедушек. 

Профессиональныединастии. 

Зачем нужно учиться всѐ вре-

мя, пока работаешь? 

Просмотриобсуждениеви-

деоролика,рассказывающего о 

профессиях про-

шло-гоинастоящего. 

Выполнение интерактивных 

заданий насоединение описа-

ния профессии с еѐ 

на-званием,соединениеимѐни

фамилийвыдающихся пред-

ставителей профессиисназва-

ниемпрофессии. 

Групповаярабо-

та:подготовкаминисообщения 

«Что будет, если люди пере-

стану работать?» 



692 

ДеньПобе-
ды.Бессмертн
ыйполк(1час) 

 
1–2классы: 

«Муже-

ство,честь,отвага.

Чтоэто 

иоткудаберѐ

тсявчеловеке

?» 

 
3–4классы: 

«Чтотакоеподвиг?

» 

Историческая память: мы 

помним подвиги наших сол-

дат, офицеров, матро-

сов,защитившихнашужизньвг

одыВеликойОтечественной-

войны. 

Связь(преемственность)покол

ений:бессмертныйполк—помн

им,любим,гордимся. Какое 

чувство вело советскихлюдей 

на борьбу за свободу своей 

Роди-ны? 

Обсуждениевопро-

сов«Чтотакоемужество,честь,от

вагаикакможно  вос-

пи-татьвсебеэтикачества?»,«Чт

отакоеподвиг?», «Какое чувство 

вело советскихлюдей на борьбу 

за свободу своей Родины?». 

Индивидуальный рассказ о 

том, есть лисемейная традиция 

участвовать в 

«Бес-смертномполку»,оподгот

овкекуча-стиювэтомгоду. 

Групповая работа: подготовка 

на основепредложенных пе-

дагогом материалов 

со-общенияоподвиге,совершѐ

нномвовре-мя Великой Оте-

чественной войны, 

пред-ставлениерезультатовраб

отыприсоз-

да-нииколлективногорассказа

«ВоимяжизнинаЗемле» 



День-
дет-
скихоб
ще-
ственн
ыхор-
ганиза-
за-
ций(1ч
ас) 

 
1–2классы: 

«Вме-

сте ве-

селоша

ша-

гатьпоп

росто-

рам…» 

Детскаяобществен-

наяорганиза-

ция—мывместе,имыдел

аемдобрыедела.Друзья 

необходимы каждому 

человеку. Добрыеде-

ла,которыеможносдела

тьвместе.  Наша  по-

мощь  нужна  тем,  

ктов ней нуждается: 

больным, старым, 

сла-бым 

Участие во вступи-

тельной беседе о 

дет-скихобщественных

организациях. 

Знакомство с движе-

нием «Орлята России». 

Групповаярабо-

та:каждаягруппапредла-

гаеттрипричи-

ны,покоторымстоитуча

-ствовать в детских 

общественных органи-

зациях 

3–4классы: 

« 

Вместе 

  



694 

весело

шагать

попрос

торам

…» 

Прос
ча-
стье(
1час) 

 
1–2классы: 

«Мойса-

мыйсчаст-

ливыйдень» 

 
3–4классы: 

«Разде-

ляясча-

стьесдру-

сдру-

гим,мы 

умножа-

Счастьекаждыйпони-

мает-

по-своему.Нодлявсехсч

астье—мирнаЗемле,здо

ровьеблиз-

ких,верныедрузья,благо

получиестраны. 

Бываетлимногосчастья?

Можнолисимподелитьс

я? 

Иг-

ра«Закончипредложение

»:каждыйпредлагает 

концовку предложения 

«Счастье—это когда...». 

Участие в коллективной 

беседе «Что 

де-лаетнассчастливыми»

. 

Подготовкаиндивиду-

альногосообщения 

«Мойсамыйсчастли-

вый-

день».Групповаяработа:

подготовками-

ни-со-общения«Чтозна

читподелить-



695 

емсча-

стье».(П.К

оэльо) 

сясчасть-ем?» 



3. 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

2023 - год педагога и наставника России 

2024 - год 300-летия российской науки  

 

Основные школьные дела 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний, единый классный час. 

1-е 

классы 

01.09.2023 ЗДВР, советник, учитель музыки, актив 

школы, кл. руководители. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3.09.2023 Классные руководители  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ, классные руководители,  

психолог  
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Мероприятия, посвященные 86 –годовщине 

образования Ростовской области. 

1-4 сентябрь Классные руководители, зав. библиотекой 

им. Соколова 

Конкурс рисунков  «Город мой тебе я посвя-

щаю»,  посвященный Дню города. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1 сентябрь ЮИД, классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья. Веселые старты. 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках международного Дня 

пожилых людей 

1-4 1.10.2023 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 1-4 4.10.2023 Классные руководители 

Международный День учителя. Праздничное 
мероприятие «Учителями славится Россия» 

1-4 октябрь ЗДВР, актив школы, классные руководи-

тели 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1-4 октябрь ЗДВР, классные руководители 1-4 клас-

сов, советник    

Международный день школьных библиотек 1-4 25.10.2023 Классные руководители, зав. библиотекой 

им. Соколова 

День народного единства. Участие в граж-

данско-патриотических акциях. 

1-4 ноябрь Советник, классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь Советник, волонтеры 

16 ноября - Международный день толерант-

ности. Акция «Мы разные, но мы вместе». 

1-4 16.11.2023 Советник, социальный педагог, классные 

руководители 

День матери в России. Мероприятия ко дню 

матери «Святость материнства» 

1-4 ноябрь Классные руководители 
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День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30.11.2023 Советник, актив школы 

День неизвестного солдата.  Международ-

ный день инвалидов: Урок доброты «Они, как 
мы» 

1-4 3.12.2023 Классные руководители, советник, актив 

РДДМ 

День героев Отечества 1-4 9.12.2023 Классные руководители, волонтеры 8-9 

классов 

Классные часы, посвященные «Дню правовой 

помощи детям» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 декабрь  Классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Классные руководители 

Месячник военно-патриотической работы « 

Память зажигает сердца» (уроки мужества, 
конкурс открыток «С днем защитника Отече-

ства», конкурс смотра строя и песни , участие в 

гражданско- патриотических акциях ко Дню 

освобождения Ростовской области от немец-
ко-фашистских захватчиков 

1-4 февраль ЗДВР, 

классные руководители, советник, актив 

РДДМ,  

Учителя ФК 

 

Классные часы на тему: 

«Годовщина снятия Блокады 

Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители, советник, актив 

РДДМ 

Районный конкурс «Музей на столе» 1-4 февраль ЗДВР, 

классные руководители 
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Широкая масленица. 1-4 15 марта ЗДВР., 

классные руководители 4-х классов 

Мероприятия к 8 марта Праздничный концерт 

«В этот день особенный», посвящѐнный 8 

Марта  

1-4 март ЗДВР , уч. музыки, актив школы 

 

Праздник «Прощай, Азбука» 1 март  Классные руководители 1 кл. 

Мероприятия месячника нравственного вос-

питания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Классные руководители 

День космонавтики. Научно-практическая 

конференция « Тихий Дон покоряет галакти-
ку» 

1-4 апрель Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04.2023 Классные руководители, библиотекарь 

9 Мая – День Победы, акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Окна По-
беды» 

1-4 май ЗДВР, классные руководители. 

Международный День семьи. Соревнования 

«Мама, папа, я - спортивная семья». 

1-4  май  ЗДВР, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители, учителя физи-

ческой культуры 

Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май ЗДВР, классные руководители 

День защиты детей 1-4 1.06.2023 Начальник лагеря, вожатые, актив школы 

Праздничные мероприятия к Дню России 1-4 12.06.2023 Начальник лагеря, вожатые, актив школы 

Онлайн мероприятия, посвященные Дню па- 1-4 22.06.2023 Классные руководители 



700 

мяти и скорби 
Курсы внеурочной деятельности и доп. образования 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и доп. образования 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

проведения 
ноевремя 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители, Советник 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, рас-

пределение обязанностей, планирование 

КТД на 2023-2024 г. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Организация классного дежурства 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 
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проведения 

Акции, проекты, внеклассные мероприятия, 

организуемые социальными партнерами 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители, Советник 

 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Проектная деятельность «Профессия моих 

родителей», «Моя будущая профессия». 

1-4 январь Классные руководители 

Онлайн уроки «ПроеКТОриЯ» 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

 

Урок успеха. Встреча с успешным челове-

ком. 

3-4 март Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репорта-

жей на страницах школьной газеты «Третье 

измерение» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение, статей, репортажей на стра- 1-4 В течение года Классные руководители 
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ницах  местной газеты «Красносулинский 

вестник», школьном сайте и в официальных 

группах Вконтакте, в сети «Одноклассни-

ки»,«Телеграмм» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДДМ 3-4 В течение года Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 апрель ЗДВР, 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских проектах по ак-

тивностям РДДМ - https://xn-- 
90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 

https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Предметно-пространственная среда 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 1-4 В течение года Учитель ИЗО,  библиотекарь. 

https://orlyatarussia.ru/
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работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь, январь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

2-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к Новому году, 8марта и 9 Мая. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в классных и об-

щешкольных мероприятиях 

1-4 В течение года ЗДВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы, классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей, ВК, 

социальные сети 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

 Совместные с детьми походы, экс-
курсии. « Мама, папа, я - спортивная семья» 

1-4 По плану класс-
ных руководите-

лей 

Классные руководители 
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Диагностика семей вновь прибывших уча-

щихся, выявление асоциальных семей 

1-4 Сентябрь, 

январь, май 

Психолог и социальный педагог  

Работа Совета профилактики с неблагопо-

лучными семьями по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-4  

по плану Совета 

Администрация, психолог, социальный 

педагог, классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление с учащимися схемы безопас-

ного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Изучение особенностей семьи учащегося. 1 Сентябрь  Классные руководители 

Проведение анкетирования учащихся по 
темам «Я и моя семья», «Я и мои друзья», «Я 

и мои увлечения» 

1-4 Сентябрь - ок-
тябрь  

Психолог и социальный педагог Тренева 

К.В. 

Привлечение учащихся к кружковой и вне-

урочной деятельности. 

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания несовер-

шеннолетних (по отдельному плану) 

1-4 Декабрь  ЗДВР, Советник, активисты школы 

Встречи с инспектором ПДН и работником 

ГИБДД с целью профилактики правонару-
шений несовершеннолетними 

1-4 По согласованию 

в течение года 

ЗДВР. 

Организация работы службы медиации (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Педагог – психолог Тренева К.В. 
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Беседы по безопасности учащихся в период 

осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение уроков с ис-

пользованием материала, ориентированного 
на формирование навыков жизнестойкости 

обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная компетент-

ность). 

1-4 В течение года Педагог - психолог, учителя - предметники 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная  в МБОУ СОШ №3 , направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной; 

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение об-

разовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессио-

нальные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные про-

блемные ситуации на основе сформированных предмет-

ных, метапредметных и универсальных способов деятель-

ности), включающей овладение ключевыми навыками, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, 
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учитывающих особенности развития и возможности обу-

чающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования со-

циальной среды (класса, школы), формирования у них ли-

дерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта само-

стоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий еѐ реализации в соот-

ветствии с динамикой развития системы образования, за-

просов обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом нацио-

нальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических и руководящих ра-

ботников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

 эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализа-

ции программ начального  общего образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Для реализации программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, связанных с дости-

жением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педа-

гогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий 

для еѐ разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогиче-

ских работников образовательной организации, реализу-

ющей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педаго-

гическими, руководящими и иными работниками характеризи-

руется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии 

с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

МБОУ СОШ №3 , участвующих в реализации основной образо-

вательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвое-

нии квалификации, соответствующей должностным обязанно-

стям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержа-

щих конкретный перечень должностных обязанностей работ-

ников МБОУ СОШ №3 , с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников, служат квалификационные характери-

стики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников 

МБОУ СОШ №3  участвующих в реализации основной обра-

зовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Информация об уровне квалификации педагогических работ-

ников МБОУ СОШ №3 

Категория  

работников 

 

Подтвержде-

ние уровня  

квалифика-

ции докумен-

тами 

об образовани

и (професси-

ональной  

переподго-

товке)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации ре-

зультатами аттестации 

на со-

отве-

ствие  

зани-

маемой 

долж-

ности 

(%) 

квалифи-

кационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100 15 69 

Руководящие  

работники 

100 100 - 

 

МБОУ СОШ №3 укомплектована вспомогательным персона-

лом, обеспечивающим создание и сохранение условий матери-

ально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 
педагогических 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил) 
 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальност
ь по диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

1.  
Васильченко 
Таисия 

Ивановна 

Шахты ГБПОУ РО 
«ШПК»Государственно

е бюджетное 

профессиональное 
учреждение Ростовской 

области 

«Шахтинский 
педагогический 

колледж»  

Учитель 

начальных 

классов, 
вожатый 

Профессиональная подготовка по должности 

служащего «Вожатый» государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Шахтинский педагогический 

колледж», 188ч., 26.05.2023г.   

2.  
Галатова 
Татьяна 

Борисовна 

Шахтинский 
педагогический колледж 

2022 

Учитель 

начальных 
классов 

компенсирую

щего и 
коррекционно

-развивающег

о образования 

«Организация логопедической работы в 

образовательных учреждениях» «Шахтинский 
педагогический колледж» 430ч.16.03.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО 

в работе педагога начальной школы» ООО «Велес», 
72ч. 15.08.2022 

«Преподавание основ духовно-нравственных 

культур народов России с учетом ФГОС ООО 3 
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поколения» . 72ч. 10.08.2023г. 

3.  

Гаркуша 

Дмитрий 

Иванович 

2017 

Высшее 

Донской 
государственный 

технический 

университет  

Бакалавр 

физической 

культуры 

«Здоровьесберегающие технологии в работе 

учителя физкультуры» ООО «ВЕЛЕС», 72 ч, 

12.10.2020 
Методика обучения в начальной школе игре в 

шахматы в рамках реализации ФГОС НОО. 

«Высшая школа делового 

администрирования»,72ч., 26.08.2021 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 36ч., 

12.05.2022 
«Современный урок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья как одна из форм 

реализации ФГОС» Автономная  некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 
образования «инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет»-72ч. 14.09.2022 

Педагог по предмету «Шахматы» школьного 

Центра образования «Точка роста» в рамках 

дополнительной профессиональной 
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образовательной программы «Педагогическая 

практика в образовательном учреждении» ,72ч, 

25.04.2022 

4.  
Голикова 
Оксана 

Геннадьевна 

1996 
Высшее 

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет 

Учитель 

музыки, 

преподавател
ь дирижерско 

– хоровых 

дисциплин, 
хормейстер 

«Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 
области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» Академия 

реализации государственной политики и 
профессионального образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 36ч., 

12.05.2022  

5.  
Иванова Елена 

Анатольевна 

1993 

Высшее Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт  

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное 
содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся», 36 ч.,13.01.2023г 

 
Технологии и инновационные формы 

педагогической деятельности учителя (предмет 

«основы духовно-нравственной культуры народов 
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России») в рамках ФГОС..Таганрог,72ч.,05.07.2021 

«Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Современный урок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья как одна из форм 
реализации ФГОС» Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет»-72ч.-09.09.2022 

«Методика преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с ФГОС»- Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»-72ч, 

09.09.2022г. 
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6.  
Ковалева Элла 
Александровна 

2000 

Высшее, диплом 
Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

ФГБОУ ВО "ЮРГПУ 

им. М.И. Платова" 

Учитель 

музыки, 

методист 

музыкального 
воспитания 

 

Менеджмент 
в образовании 

 «Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Внутренняя система оценки качества образования: 

развитие в соответствии с обновленными 

ФГОС»-«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения Российской Федерации»-36ч, 

04.07.2022г 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»-Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования»-36ч.,24.06.2022г.  

7. Ф 
Маланюк 

Ирина 

1993 

Шахтинское высшее 

Учитель 

начальных 

  «Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 
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Анатольевна педагогического 

училище (колледж)  

классов дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 + 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное 
содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся»36ч.,- 22.04.2022г. 

8.  
Марченко 
Елена 

Викторовна 

2003 
Высшее 

Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт 2003 год 

Учитель 
начальных 

классов 

 «Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 
дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 
области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022+ 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное 
содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся»36ч.,- 22.04.2022г. 

9.  

Мухотина 
Екатерина  

Валерьевна 

 

Диплом Московский 
институт мировой 

экономики и 

международных 

Квалификаци
я 

«экономист», 

специальност

Особенности подготовки к ВПР в начальной  и 
основной школе. Некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования» 
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отношений 

 

Ростовский 

государственный 
экономический  

университет 

и «Финансы и 

кредит»   

Педагогическ

ое 
образование 

36ч.,27.01.2021 

«Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 
образования-―Обновленные ФГОС: предметное 

содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся», 36 ч, 13.01.2023 

«Педагогические особенности организации 

сопровождения детей, в том числе с ОВЗ», 72ч, 

19.05.2023 

«Цифровизация учебного процесса: инструменты и 
сервисы для создания цифрового контента и 

контроля знаний»,16ч, 26.12.2022 

10.  Полухина 2011 Учитель «Разработка урока иностранного языка по 
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Дарья Юрьевна Средне-специальное 

Шахтинский 

педагогический колледж 

иностранного 

(английского) 

языка 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» 15.02.2021 

 «ФГОС: внеурочная деятельность» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 72 часа, г. 
Петрозаводск  

30.09.2021 

«Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 
дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 
области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

11.  

Питкова 

Наталья 
Викторовна 

Г.Ростов- на-Дону 
РГПУ Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет 

(квалификация 

педагог-психолог) 

Дефектолог 

 «Система работы учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в 
общеобразовательном учреждении»-ООО 

«Инфоурок»-108ч., 22.06.2022г. 
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12.  
Селякова Юлия 

Викторовна 

Хабаровский 

педагогический колледж 

имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша» 

2018г. 

Учитель 

начальных 
классов 

«Педагогическая деятельность учителя начальных 

классов по оказанию помощи детям с нарушениями 

речи в условиях обновления содержания ФГОС 

начального общего образования»- Автономная 
некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования-72ч, 07.11.2021  
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО 

в работе педагога начальной школы»- ООО «Велес» 

108ч., 15.08.2022 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями: 

методы и технологии»-Государственное 

автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Приморский 

краевой институт развития образования»40ч., 

22.10.2021 
«Основы религиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС» Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»72ч., 24.06.2021 

«Формирование и оценка функциональной 
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грамотности в школе» МБУ 

«Информационно-методический центр «Развитие» 

г. Находка48ч., 30.10.2021 

13.  

Сердюкова Зоя 

Николаевна 
 

 

 

1989 
Высшее 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

институт, 1989 г. 

Учитель 

начальных 

классов. 
 

Современные технологии и инновационные формы  
организации внеурочной деятельности в памках 

ФГОС. 72 часа  г. Таганрог  7.07.2021г. 

Технологии педагогической деятельности учителя 

начальных классов в рамках требований ФГОС 
НОО.г.Таганрог 108,14.07.2021 

«Цифровые образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для организации 
дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской 
области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

14.  
Тренева Ксения 

Валерьевна 

2012 
Высшее, 

Южно-Российский 

гуманитарный институт 

Психолог, 

преподавател
ь психологии 

«Медиация в образовательной организации, ООО 
«Высшая школа делового администрирования», 72 

часа, 27.03.2020 

«Психологические аспекты сопровождения 
дистанционного образования» ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 108 часов, 09.10.2020 

«Навыки ведения профилактической деятельности. 
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Формы и методы своевременного выявления 

первичных признаков злоупотребления  

в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования : проектирование психоактивными 
веществами» ООО УНО ПО и ДПО «Профиль», 16 

часов, 30.10.2020 

«Внеурочная  деятельность и реализация» , ООО 
«Высшая школа делового администрирования», 72 

часа, 17.02.2021 

«Арт-терапевтические методы: терапия камнями 

как эффективный метод работы с детьми»-ООО 
«Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки»-72ч. 03.09.2022г. 

«Сказкотерапия в работе с детьми и подростками»- 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»-108ч,  22.08.2022г. 

15.  
Трофимова 
Анжелика 

Александровна 

1997 

Среднее – специальное 
Ростовское – на – Дону 

высшее  педагогическое 

училище № 1  

Учитель 

начальных 
классов со 

специализаци

ей «Учитель 

Современные технологи и инновационные формы 

работы в рамках внеурочной деятельности 
(театральное искусство), ООО Велес, Г. Таганрог, 

144 часа, 24.07.2019  

«Технология и инновационные формы 
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 обслуживаю

щего труда в 

основной 

школе» 

педагогической деятельности учителя (предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности») в 

рамках ФГОС , 144 12.10.2020 

«Цифровые образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения» Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ростовской 

области «ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования-18ч.-11.04.2022 

«Обновленный ФГОС НОО: предметное 

содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся»36ч.,- 22.04.2022г. 



 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

и иных работников МБОУ СОШ №3 , участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повы-

шающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес-

сиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников обра-

зования в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной обра-

зовательной программы, результатам еѐ освоения и усло-

виям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для успеш-

ного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участ-

вующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального об-

щего образования рассматривается методическим объединением 

начальных классов. Педагогическими работниками МБОУ СОШ 

№3 системно разрабатываются методические темы, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие.  

Информация о методических темах учителей начальных 

классов  

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел образовательной 
программы, связанный  

с методической темой 

ФИО педагога, раз-
рабатывающего ме-

тодическую тему 
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1 Технология 

развития крити-

ческого мышления 

на уроках чтения 

Интеграция предметных и 

метапредметных требований  

как механизм конструиро-

вания современного про-

цесса образования 

Селякова  

Ю.В.,Трофимова 

А.А., Маланюк И.А. 

2 Деятельност-

ный подход на 

уроках младших 

школьников в 

условиях ФГОС 

Интеграция предметных и 

метапредметных требований  

как механизм конструиро-

вания современного про-

цесса образования 

Галатова Т.Б., 

Марченко Е.В 

3 Повышение 

мотивации и ка-
чества знаний 

младших школь-

ников на основе 

личностно ориен-

тированного под-

хода в обучении в 

условиях реали-

зации ФГОС. 

Интеграция предметных и 

метапредметных требований  
как механизм конструиро-

вания современного про-

цесса образования 

Сердюкова З.Н., 

Голикова О.Г., Ива-
нова Е.А 

4 Создание 

условий для фор-

мирования у обу-

чающихся поло-

жительных эмо-

ций по отношению 

к учебной дея-

тельности 

Примерная программа 

воспитания 

Гаркуша 

Д.И.,Васильченко 

Т.И. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ 

№ 3, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к пси-

холого-педагогическим условиям реализации основной образо-
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вательной программы начального общего образования,  в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм орга-

низации образовательной деятельности при реализации образо-

вательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обу-

чающихся к условиям образовательной организации с учѐтом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-

го-педагогической компетентности работников МБОУ СОШ № 3 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревож-

ности. 

В МБОУ  СОШ № 3 психолого-педагогическое сопровожде-

ние  реализации программы начального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом - 1;  

учителем-логопедом - 1;  

учителем-дефектологом - 1;  

тьютором - 1;  

социальным педагогом 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных от-

ношений; 

 сохранение и укрепление психологического благопо-

лучия и психического здоровья обучающихся; 
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 поддержка и сопровождение детско-родительских от-

ношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и вос-

питания с учѐтом особенностей когнитивного и эмо-

ционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление, поддержка и сопровождение ода-

рѐнных детей; 

 создание условий для последующего профессиональ-

ного самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области ис-

пользования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое со-

провождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способ-

ности, и одарѐнных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных ра-

ботников образовательной организации, обеспечива-

ющих реализацию программы начального общего об-

разования; 

 родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образова-

тельных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательной организации, классов, групп, а также на инди-

видуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопро-

вождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей 

статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

 
№ Область при-

менения 

Наименование методик Сро

ки 

1 Исследование 

развития познава-

тельной сферы, 

основных психи-

ческих функций, 
одарѐнности 

Тест «Прогрессивные матрицы Равена», 

тест интеллекта Векслера WISG  (адапта-

ция Ю.А. Панасюка),методика для опреде-

ления уровня умственного развития детей 

7-9 лет. Замбицявичене Э.Ф.; графический 
диктант (Д.Б. Эльконин); методика «По-

следовательность событий» (модифициро-

ванная методика А.Н. Берштейна); диагно-

стико-прогностический скрининг на 

начальных этапах обучения (Е.А. Екжано-

ва); тест «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф;  

Сен

тябрь-

ок-

тябрь 

2 Исследование 

особенностей эмо-

циональной и мо-

тивацион-

но-личностной 

сферы обучающихся 

Беседа о школе (модифицированная ме-

тодика Т. А. Нежновой, А. Л. Венгера, Д. Б. 

Эльконина); Оценка школьной мотивации 

учащихся начальных классов (Н. Г. Луска-

нова.); методика изучения отношения к 

учебным предметам Г.Н. Казанцевой; ме-

тодика диагностики эмоционального от-
ношения к учению (модифиц. опросник 

Ч.Д.Спилбергера, выполненный   А.Д. 

Андреевой); проективная методика для 

диагностики школьной тревожности (на 

основании методики Amen Е.W., Renison 

N.) в адптации Прихожан А. М.; Цветовая 

диагностика эмоций ребенка (О.А. Орехо-

ва); методика "Домики" О.А Ореховой; 

проективная методика «Расскажи историю» 

В 

тече-

ние 

года по 

запро-

су 
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Г.Х. Махортова; Цветовой тест Люшера 

М.;Цветовой тест отношений (А. М. Эт-
кинд); Определение эмоционального уров-

ня самооценки (А.В. Захарова); Само-

школьника  Т. Дембо, С.Я.Рубинштейн 

(модиф.А.М. Прихожан); Моральные ди-

леммы (задачи Пиаже); методика изучения 

фрустрационных реакций Розенцвейга,д 

етский вариант (модификация Н.В. Тараб-

риной);  проективная методика «Несуще-

ствующее животное» М.З. Дукаревич; ме-

тодика «Дом – Дерево – Человек» (Дж. 

Бук); Шкала «Я -концепции»  Е. Пирс, Д. 
Харрис адаптация А.М. Прихожан 

3 Диагностика 

Межличностные 

отношения, психо-

логический климат, 

сплоченность уче-

нического коллек-

тива 

Методика «Cоциометрия» Дж. Морено, 

Методики «Кто прав?», «Рукавички»   (Г. 

А. Цукерман и др.); Контурный САТ М.М. 

Семаго; Рисованный апперцептивный тест 

(РАТ) (Л. Н. Собчик) 

Ап-

рель - 

май 

4 Методики для 

выявления несо-

вершеннолетних 

группы суицидаль-
ного риска 

Нестандартизованное интервью; Цвето-

вой тест М. Люшера; Тест фрустрационной 

толерантности Розенцвейга, детский вари-

ант (модификация Н.В. Тарабриной); 
Опросник Басса-Дарки;  

Но-

ябрь / 

март 

5 Исследование 

особенностей дет-

ско-родительских 

отношений, вос-

приятия ребенком 

своего положения в 

семье, особенностей 
родительского вос-

питания 

 «Рисунок семьи в образах животных» 

С. Кауфмана, В. Хьюлса, Р. Бернса, А. За-

харова, Т. Хоментаускаса; «Рисунок се-

мьи» Л. Корман;  «Кинетический рисунок 

семьи» (КРС) Р.Бернс и С.Кауфман   

В 

тече-

ние 

года по 

запро-

су 
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6 Исследование 

особенностей про-
фессионального 

выгорания педаго-

гов 

Диагностика уровня эмоционального 

выгорания (В.В.Бойко) 

Ян-

варь 

 

Графика проведения психологических диагностик. 
№  Название работы Условия 

проведения, 

категории 

участников 

Сро

ки 

про-

веде-

ния 

Цель 

1  Диагностика 

адаптации и моти-

вации.  

 

1 классы  ок-

тябрь-  

ноя

брь  

Определить уровень 

адаптированности детей. 

Выявить признаки дезадап-

тации.  

Определить уровень  

мотивации к учебному 

процессу.  

2  Индивидуальная 

и  

групповая диа-

гностическая 

 работа  

по запросу пе-

дагогов.  

1 -4классы в 

тече-

ние 

года 

Выявление причин воз-

никновения проблем в раз-

витии и обучении.  

3  Психологиче-

ская диагностика 

 детей,  

представленных 

на ППк.  

1-4 классы  в 

тече-

ние 

года  

Предоставление психоло-

гического заключения на 

ППк.  

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогиче-

ским работником и психологом с учѐтом результатов ди-
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агностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации 

 
№ Сроки Тематика 

консультации 

Направленность ФИО ответ-

ственного 

1 Втор-

ник  

15.00 – 
16.00 

По за-

просу в 

течение 

года 

Вопросы 

успеваемости 

Консультирова-

ние педагогов, 

учащихся, родите-
лей (законных 

представителей) 

Администрация 

МБОУ СОШ № 3 

2 Среда  

15.00 – 

16.00 

По за-

просу в 

течение 

года 

Социальные 

аспекты воспи-

тания  

Консультирова-

ние педагогов, 

учащихся, родите-

лей (законных 

представителей) 

Социальный пе-

дагог 

3 Чет-
верг  

15.00 – 

16.00 

По за-

просу в 

течение 

года 

Психологиче-
ская адаптация 

обучающихся 1 

класса 

Консультирова-
ние педагогов, 

учащихся, родите-

лей (законных 

представителей) 

Педагог-психолог 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просве-

щение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени 

План-график проведения мероприятий по психологическому 

просвещению родителей в 1 классе. 

 

Тема  

 

Задачи 

 

 

Сроки 

 

От-

вет-

ственн

ый 

.Родительский всеобуч 

 

 

1. Трудности 1. Познакомить родителей с психо- I чет- Кла
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Тема  

 

Задачи 
 

 

Сроки 

 

От-
вет-

ственн

ый 

адаптации пер-

воклассников. 

логическими особенностями периода 

школьной адаптации. 

2. Дать представления о причинах 

трудностей в обучении, связанных с 

недостаточным развитием познава-

тельной сферы, отсутствием органи-

зации учебной деятельности (режима 

дня). 

3. Обсудить способы поддержки 
ребенка в адаптационный период. 

4. Помочь родителям в нахождении 

возможных  путей преодоления 

трудностей. 

верть ссные 

руко-

води-

тели, 

педа-

гог-пси

холог 

2. «Когда мир 

жесток»: поня-

тие жестокого 

обращения с 

детьми в семье, 

виды, формы, 

последствия для 

здоровья  ре-

бенка. 

1. Познакомить родителей с поня-

тием «жестокое обращение» с детьми в 

семье, формами,  видами, основными 

причинами и последствиями жесто-

кого обращения для ребенка. 

2. Обозначить виды ответственно-

сти в отношении лиц, допускающих 

жестокое обращение с ребенком.  

II чет-

верть 

Кла

ссные 

руко-

води-

тели, 

педа-

гог-пси

холог 

3. «Воспита-
ние без насилия: 

методы и прие-

мы ненасиль-

ственной педа-

гогики». 

1. Познакомить с основными мето-
дами и приемами ненасильственного 

воспитания. 

2. Показать преимущества нена-

сильственных методов воспитания 

детей. 

3. Определить средства и приемы 

построения гуманных взаимоотноше-

ний в семье. 

III чет-
верть 

Кла
ссные 

руко-

води-

тели, 

педа-

гог-пси

хлог 

4. «Цифровое 

воспитание или 

кибербезопас-

ность ребенка в 
современном 

мире». 

1. Показать родителям важность и 

значимость цифрового воспитания 

детей.  

2. Рассказать родителям о правилах 
общения в сети Интернет. 

3. Ознакомить родителей с источ-

никами информации по проблеме 

IV чет-

верть 

Кла

ссные 

руко-

води-
тели, 

педа-

гог-пси
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Тема  

 

Задачи 
 

 

Сроки 

 

От-
вет-

ственн

ый 

безопасности ребенка в сети Интернет. холог 

План-график проведения профилактических мероприятий в  

№

 

п/п 

Планируемые меропри-

ятия 

Сроки Цель 

1
. 

Посещение уроков в 
1-х -4 классах. Выявле-

ние  неуспевающих детей 

Сен-
тябрь-октябрь 

Выявление  неуспе-
вающих детей Инди-

видуальная помощь 

детям. 

2

. 

Коммуникативный ми-

ни-тренинг «Я - ученик!» 

Сентябрь Формирование по-

зитивного отношения к 

школе и к однокласс-

никам 

3

. 

Проведение недели 

психологии 

Ноябрь  Повышение психо-

логической компе-

тентности участников 

образовательного про-

цесса 

4 Индивидуальные бесе-

ды: «Правила поведения в 
школе», «Я и мои друзья», 

«Мои увлечения» 

В течение года Формирование пра-

вильного отношения к 
себе и другим 

7 Участие в Советах про-

филактики 

В течение года Взаимодействие с 

социаль-

но-педагогической 

службой школы в ра-

боте с детьми «группы 

риска» 

8

. 

Профилактика суицидов 

среди обучающихся  

В течение года Профилактика суи-

цидального поведения 

учащихся 

 

План-график проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий. 
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№

  

Название ме-

роприятий  

Сроки 

проведения  

Цель  Ответ-

ственный 

1  Индивидуаль-
ные занятия с 

детьми ОВЗ (Дети, 

прошедшие 

ПМПК).  

в течение 
года  

Комплексное раз-
витие ВПФ. Коррек-

ция психоэмоцио-

нального фона.  

Психолог 

2  Групповые за-

нятия. (внеуроч-

ная деятельность)  

в течение 

года  

Формирование 

коммуникативных 

навыков, развитие 

эмоционально- воле-

вой сферы.  

Психолог 

3 Групповые 

коррекцион-

но-развивающие 

занятия с детьми с 

низким уровнем 

адаптации к шко-

ле. 

Но-

ябрь-декабрь 

Повышение уровня 

школьной мотивации. 

Снятие тревожности 

у первоклассников 

(по запросу кл. руко-

водителя).  

Психолог 

4 Индивидуаль-

ные коррекцион-

но-развивающие 

занятия с детьми с 

асоциальным по-

ведением 

В течение 

года 

Развитие комму-

никативных и лич-

ностных качеств у 

детей «группы риска» 

Психолог 

План-график проведения экспертных мероприятий  
 

№ 

п/п 

Вид деятельно-

сти 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственный   

Форма от-

четности 

1 Посещение и 

анализ уроков и 
внеклассных ме-

роприятий 

В те-

чение года  
(по за-

просу) 

Педа-

гог-психолог 

Протокол 

наблюдений.  
Записи в 

журнале учета 

видов работ 

(раздел «Экс-

пертная  
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работа») 

2 Участие в засе-

даниях Совета по 
профилактике без-

надзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них 

В те-

чение года  
(по за-

просу) 

Педа-

гог-психолог 

Протоколы. 

Записи в жур-
нале учета 

видов работ 

(раздел «Экс-

пертная  

работа») 

3 Участие в засе-

даниях психоло-

го-педагогического 

консилиума 

В те-

чение года  

(по за-

просу) 

Педа-

гог-психолог 

Протоколы.  

Записи в 

журнале учета 

видов работ 

(раздел «Экс-

пертная  

работа») 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на ис-

полнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается Муниципальном задании общеоб-

разовательного учреждения на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 

          Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) му-

ниципальной (работы), а также порядок ее оказания (вы-

полнения). 

           Финансовое обеспечение реализации образова-

тельной программы начального общего образования Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 3 (далее по 
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тексту Учреждение) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

             Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в общеобразовательном учреждении осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти Российской Федерации, 

Ростовской области. 

             Норматив затрат на реализацию образователь-

ной программы начального общего образования – гаранти-

рованный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необхо-

димый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу начального  общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

бюджета Красносулинского района). 

              Нормативные затраты на оказание муници-

пальной услуги в сфере образования определяются по каж-

дому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-
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том иных предусмотренных законодательством особенно-

стей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся), за ис-

ключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законо-

дательством. 

            В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации предо-

ставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основ-

ной образовательной программы общего образования. 

                 Реализация подхода нормативного фи-

нансирования в расчете на одного обучающегося осу-

ществляется на трех следующих уровнях: 

 Межбюджетные отношения (бюджет Ростовской области – 

бюджет Красносулинского района); 

Внутрибюджетные отношения (бюджет Красносулинского 

района – Учреждение);

Общеобразовательная организация.

          Порядок определения и доведения до общеобра-

зовательных организаций бюджетных ассигнований, рас-

считанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на регио-

нальном уровне следующих положений: 

- Сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образова-
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ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-

ственно связанных с учебной деятельностью общеобразо-

вательных организаций); 

- Возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет Ростовской 

области – бюджет Красносулинского района), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (бюджет Красносулинского 

района – Учреждение) и общеобразовательной организации. 

     Учреждение самостоятельно принимает решение в ча-

сти направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые 

для выполнения муниципального задания. 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции ЗПР, ТНР. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагоги-

ческих работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполня-

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти Ростовской области, органов местного са-

моуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников Учреждения, включаемые органами государ-

ственной власти Ростовской области в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответ-

ствующего средней заработной плате в Ростовской области. 
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 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регио-

нального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность. 

    Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств 

Учреждения на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Ростов-

ской области, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организа-

ции, устанавливающим Положение об оплате труда работ-

ников МБОУ СОШ № 3. 

              В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

1. фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

– от 20 до 40 %. (Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией 

самостоятельно); 

2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников; 

3. Оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала, должно быть не менее 70 

% от общего объема фонда оплаты труда; 

 Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего 
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учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей - общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулиру-

ющих выплат определяются Положением об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 3, Положением о критериях 

оценки эффективности деятельности педагогов МБОУ СОШ 

№ 3 в которых определены критерии и показатели резуль-

тативности и качества деятельности и результатов, разра-

ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа-

там освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются:  

1. Динамика учебных достижений обучающихся; 

2. Активность их участия во внеурочной деятельности; 

3. Использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

4. Участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

  Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда;

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педаго-

гического, административно-хозяйственного, учеб-

но-вспомогательного и иного персонала; 

- 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 региональными и муници-

пальными нормативными правовыми актами.

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда учитывается мнение коллегиального органа управле-

ния Учреждения - Педагогической комиссии. 

   Для обеспечения требований ФГОС на основе проведен-

ного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Учреждение: 

1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС; 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

4. Соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и 

определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5. Разрабатывает механизм   взаимодействия   между 

образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  
Взаимодействие осуществляться: 

1. На основе договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе Учреждения;
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2. За счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся МБОУ СОШ № 3 широкого спектра программ 

внеурочной деятельности

 Календарный учебный график реализации образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, вклю-

чая примерные расчеты нормативных затрат оказания му-

ниципальных услуг по реализации образовательной про-

граммы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг 

по реализации образовательной программы начального об-

щего образования определяет нормативные затраты муни-

ципального образования, связанных с оказанием муници-

пальной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, муниципальных услуг по реализации образо-

вательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации (ст. 2 п. 10). 

    Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждением на очередной год.

    При расчете нормативных затрат на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда учитываются за-

траты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответ-

ствующей государственной услуги (вспомогательный, тех-

нический, 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 
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муниципальной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени пер-

сонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

 Нормативные затраты на расходные материалы в соответ-

ствии со стандартами качества оказания услуги рассчиты-

ваются как произведение стоимости учебных материалов на 

их количество, необходимое для оказания единицы муни-

ципальной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативными актами 

Ростовской области или органа исполнительной власти. 

   Нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании му-

ниципальной услуги (вспомогательного, административ-

но-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании муниципальной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному директором учре-

ждения, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образова-

тельной организации учредителем. 

                 Нормативные затраты на коммунальные 

услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соот-

ветствующей государственной услуг. 

    Нормативные затраты на коммунальные услуги рас-

считываются как произведение норматива потребления 

коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соот-

ветствующий год. 
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   Нормативные затраты на содержание недвижимого иму-

щества включают в себя: 
 

1. Нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности;

2. Нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

3. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества;

4. Нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами;

5. Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества.

          Нормативные затраты на эксплуатацию систем 

охранной сигнализации и противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать по-

крытие затрат, связанных с функционированием установ-

ленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  

программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие 

реализации программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация про-

граммы начального общего образования обеспечивается совре-

менной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) об-

разовательной организации понимается открытая педагогиче-

ская система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информацион-

но-коммуникационные технологии, способствующие реализа-

ции требований ФГОС.  
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Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №3 явля-

ются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным пред-

метам на языках обучения, определѐнных учредителем 

образовательной организации; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, пе-

чатные средства надлежащего качества демонстрационные 

и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедий-

ные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художествен-

ная и научно-популярная литература, справоч-

но-библиографические и периодические издания). 

 

Информация об оснащении учебных кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов Количество  

Компьютеров всего/в кабинете информатики 29/10 

Наличие компьютеров с выходом в Интернет 20 

Ноутбуков  45 

Принтеров  1 

Многофункциональных устройств  21 

Копировальные аппараты  0 

сканер 0 

Интерактивные доски /интерактивные панели 14/5 

проектор 14 

планшеты 0 

 

Информационно-коммуникационные средства и техноло-

гии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения при реализации требований ФГОС 

НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 
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 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, с целью 

поиска и получения информации (учебной и художе-

ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, с использованием электронных пособий (обу-

чающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с циф-

ровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной дея-

тельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и 

поисково-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с исполь-

зованием специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образователь-

ного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обу-

чающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информа-

ционной безопасности при осуществлении коммуникации в 

школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис-

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, 
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предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета.  

МБОУ СОШ №3 определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых 

рабочих программ начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной 

организации информационно-образовательной среды может 

быть осуществлено по следующим параметрам: 

 

№

 

п/п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки созда-

ния  
условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем 

учебным предметам на 

языках обучения, 

определѐнных учреди-

телем образовательной 

организации 

+ 2022-2026гг 

II Учебно-наглядные 

пособия 

+ 2022-2026гг 

III Технические сред-

ства, обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

+ 2022-2026гг 

IV Программные ин-

струменты, обеспечи-

вающие функциониро-

вание ИОС 

+ 2022-2026гг 

V Служба технической 

поддержки 

+ 2022-2026гг 
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Требования к учебно-методическому обеспечению МБОУ 

СОШ №3 образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной дея-

тельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации 

обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного про-

цесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и ги-

гиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа де-

тей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры организа-

ции. 

В образовательной организации должны быть разработаны 

и закреплены локальным актами перечни оснащения и обору-

дования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материаль-

но-технических условий образовательной деятельности явля-

ются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные поста-
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новлением Главного санитарного врача Российской Феде-

рации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утверждѐнные 

постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъ-

ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных органи-

зациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стои-

мости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными 

нормативными актами и локальными актами образова-

тельной организации, разработанные с учѐтом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
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 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации вклю-

чены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

 учебные кабинеты для занятий: музыкой, изобразительным 

искусством; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, меди-

атекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (спортивный зал, стадион, спор-

тивная площадка, детская игровая площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором осна-

щѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют усло-

вия для: 

 начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образова-

тельного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплек-

тов специализированной мебели и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса 

по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования вхо-

дят: 

 доска классная; 
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 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально при-

способлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со-

ответствия принятой категории разработанного стандарта (ре-

гламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксе-

рокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера; 

 интерактивная доска с проектором/интерактивная панель. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения 

часто используемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения 

личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного обо-

рудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются 

в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся ин-

структивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой 

рабочей программой. 
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Оценка материально-технических условий реализации общей 

основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, норма-

тивных и локальных актов 

Необхо-

димо  

Имеет-

ся в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автома-

тизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагоги-

ческих работников (предметные 
кабинеты) 

8 8 

2 Учебные кабинеты с автома-

тизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагоги-

ческих работников (кабинеты 

ИКТ) 

2 2 

3 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим 

творчеством (лаборатории и ма-

стерский), музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искус-
ством 

7 

 

0 

4 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение ино-

странных языков 

2 0 

5 Информационно – библио-

течные центры с рабочими зо-

нами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранили-

щами, обеспечивающие сохран-

ность книжного фонда, медиа-

текой 

1 1 

6 Актовый зал 1 1 

7 Спортивный зал 1 1 

8 Спортивная площадка/детская 

игровая площадка 

1 1 

9 Тир 1 0 
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10 Автогородок 1 0 

11 Хореографический зал 1 0 

12 Помещение для питания обу-
чающихся 

1 1 

13 Помещение для хранения и 
приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организа-

ции качественного горячего пи-

тания 

3 
 

3 

14 Помещение медицинского 

назначения (медицинский каби-

нет). 

1 1 

15 Административные помеще-

ния 

4 4 

16 Помещения оснащенные не-

обходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебной деятельности с деть-

ми-инвалидами и детьми ОВЗ 

3 

 

1 

17 Гардероб, санузулы, места 
личной гигиены 

3 
 

3 

18 Участок (территория) с необ-
ходимым набором оборудован-

ных зон 

1 0 

19 Полные комплекты техниче-

ского оснащения и оборудования 

всех предметных областей  и 

внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машин-

ного письма, картриджи, ин-

струменты письма (в тетрадях и 

на доске), изобразительного ис-
скуства, технологической обра-

ботки и конструирования, носи-

тели цифровой информации 

12 0 

20 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

100% 70% 

       На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 

помещений, необходимого набора зон (для осуществления об-
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разовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 

хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие 

безопасность и комфортность организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с 

учѐтом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особен-

ностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реали-

зации программы начального общего образования должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучаю-

щихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физи-

ческого, психического здоровья и социального благопо-

лучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общегообразования в МБОУ СОШ №3: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся;  
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 обеспечение достижения планируемых результатов осво-

ения примерной основной образовательной программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ орга-

низационной структуры, запросов участников образова-

тельного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социаль-

ными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования» содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информацион-

но-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся усло-

виях в соответствии с целями и приоритетами образова-

тельной организации при реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию не-

обходимой системы условий реализации требований 

ФГОС; 

 систему мониторинга и оценки условий реализации тре-

бований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной про-

граммы включает: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам образовательной программы образова-

тельной организации, сформированным с учѐтом потреб-

ностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий для реализации требований ФГОС с при-



754 

влечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнѐров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий для реализации требований 

ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов сетевого графика (до-

рожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию не-

обходимой системы условий реализации образовательной 

программы 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета,) о введении 

в образовательной организации 

ФГОС НОО  

Апрель  

2. Реализация на основе про-

граммы начального общего обра-

зования основной образователь-

ной программы (ООП) МБОУ 
СОШ №3 

Апрель  

3. Утверждение ООП МБОУ 

СОШ №3 

Апрель   

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требо-

ваниям ФГОС НОО 

постоянно 

5. Приведение должностных 

инструкций работников образо-

вательной организации 

в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО, тариф-

Май-июнь  
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

но-квалификационными характе-

ристиками и профессиональным 

стандартом 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

НОО 

Апрель  

7. Определение списка учеб-

ников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС НОО 

Ежегодно 

2022-202

6г 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфра-

структуры школы с учѐтом тре-

бований к необходимой и доста-

точной оснащѐнности учебной 

деятельности 

Ап-

рель-май  

 9. Внесения изменений в: 

— образовательную програм-

му (индивидуальных и др.); 

— учебный план; 

— годовой календарный 

учебный  график; 
— положение о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положение об организации 

текущей и итоговой оценки до-

стижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения 

основной образовательной про-

граммы; 

Другие по необходимости 

по мере 

необходи-

мости. 

II. Финансовое 1. Определение объѐма расхо- Ежегодно 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение вве-

дения  

ФГОС НОО 

дов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов 

2022-2026г 

2. Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

2022-2026г 

3. Заключение дополнитель-

ных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работ-

никами 

Ежегодно 

2022-2026г 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников об-

разовательных отношений 

по организации введения ФГОС 
НОО 

постоян-

но 

2.  реализация  моделей вза-

имодействия МБОУ СОШ №3 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной дея-

тельности 

В начале 

каждого 

уч.года 

3.  Реализация системы мони-

торинга образовательных по-

требностей обучающихся и роди-

телей (законных представителей) 

по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и 

В начале 

каждого 

уч.года 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов госу-

дарственно-общественного 

управления образовательной ор-

ганизацией к проектированию 

основной образовательной про-

граммы начального общего обра-

зования 

По мере 

необходи-

мости 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

2. корректировка пла-

на-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руково-
дящих работников образователь-

ной организации в связи с введе-

нием  

ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Корректировка плана науч-

но-методической работы (внут-

ришкольного повышения квали-
фикации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информа-
ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте обра-
зовательной организации инфор-

мационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

постоян-
но 

2. Широкое информирование 
родителей (законных представи-

телей) как участников образова-

тельного процесса о введении и 

постоян-
но 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

реализации ФГОС НОО  

3. Обеспечение публичной 

отчѐтности образовательной ор-

ганизации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

VI. Матери-

альнотехническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-

но-технического обеспечения 

введения  и реализации ФГОС 

НОО  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, санитар-

но-эпидемиологическим нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоян-

но,по мере 

необходи-

мости 

4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библио-

течно-информационного центра 

печатными и электронными об-
разовательными ресурсами; 

наличие доступа образова-

тельной организации к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого до-

постоян-

но 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ступа участников образователь-

ных отношений 

к информационным образова-

тельным ресурсам локальной сети 

и Интернета. 
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