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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» 

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 с последующими изменениями и дополнениями. 

Образовательная программа разработана с учетом предложений Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной институтом 

стратегии развития образования Российской Академии образования Москва 2021, 

особенностей МБОУ «СОШ № 1», образовательными потребностями и запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также концептуальными 

положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 1» является основным нормативным документом, определяющим содержание 

образования и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. Основная образовательная  программа   начального общего 

образования МБОУ «СОШ №1» разработана  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, предъявляемых  к структуре основной образовательной программы.  ООП 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание,  организацию 

образовательного процесса при получении начального общего образования независимо от 

формы получения образования и формы обучения.  Начальное общее образование может 

быть получено как в образовательной организации (в очной, очно-заочной или заочной 

форме) так и вне образовательной организации, в форме семейного образования . 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, и для 

обучающихся осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года.   

Реализация основной образовательной программы возможна с применением 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 

свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 1» (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего    

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы начального общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«СОШ № 1», реализующем основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения 

        Начальная  школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 



 

8 
 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения 

  Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11лет)   возрастные особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Особенностью школы является возможность организации внеурочной 
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деятельности обучающихся на основе оптимизационной модели (задействуя все 

внутренние ресурсы ОУ). Преимущества оптимизационной модели состоят в возможности 

создания единого образовательного и методического пространства в школе. 

Координирующую роль при такой модели выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 1» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 В школе обучение ведется по 4-х летним образовательным программам 

«Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой и 

«Школа России» под редакцией кандидата педагогических наук А. А. Плешакова, 

которые являются системно-деятельностными, личностно-ориентированными, культурно-

ориентированными. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике 

важнейшее положение ФГОС - «эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то, что они имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения 

учебного процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел 

III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами 
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демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными 

приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр. 

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 

определяемые ФГОС. 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи: обучение 

строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, 

его индивидуальности и способностей; методика изучения каждого учебного предмета 

ориентируется на общие развитие ребенка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры; обучение строится на основе 

дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей. 

УМК «Школа России» создан на достижениях педагогической науки и практики с 

опорой на новые теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят 

ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения 

для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ«СОШ № 1» содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

-     пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-     программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-     программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-     программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

-   программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-     программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

-      учебный план начального общего образования; 

-      план внеурочной деятельности; 

-      календарный учебный график; 

-      систему условий реализации основной образовательной программы в                  

соответствии с требованиями ФГОС НОО.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 



 

11 
 

в МБОУ «СОШ № 1» 

Выпускник начальной школы МБОУ «СОШ № 1»-это человек: 

- любящий свою Родину, не разделяющий мир на «своих» и «чужих», уважающий 

историю и культуру каждого народа; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и 

чужое мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий 

дружить и сотрудничать; 

- активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации своей 

деятельности, готовый к преодолению трудностей; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- развивающий свои потребности и способности в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

- ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, крае, городе, своей 

школе; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

         Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную  образовательную программу начального общего образования: 
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее-планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение: 

базового уровня («Выпускник научится»); задания базового уровня проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной школе. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебной 

деятельности со всеми обучающимися; 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»); задания 

повышенного уровня проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания 

из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных ученых 

действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. Содержание обучения должно содействовать 

развитию любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого 

материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых 

задач; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно воспринимать 

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

- содержательно реагировать на ошибки; определять границу знания/незнания; 

различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить сообщения 

в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); допускать 

возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

суждения других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 
1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
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средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

основной и средней ступени. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

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

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных; 

- оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: моделировать объекты и 

процессы   реального  мира. 

 
1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение 

первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
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формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
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запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их    значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
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приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учётом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, у них сформируется стремление 

к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускника, освоившего основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. 

Выпускник получит начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

Будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
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Выпускник на уровне начального общего образования 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в 

том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в 

том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на компьютере; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 
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- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 
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осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и 

т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

- начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится 

с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы, в 

том числе в информационном пространстве образовательного учреждения и 

контролируемом Интернете. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускник овладеет техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Выпускник научится самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Будет составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. 

Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. 

Выпускник получит возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и 

др.). 

Выпускник научится приёмам поиска нужной информации, овладеет 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получит представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

            Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с 

   использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 
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- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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- определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное) 

художественное произведение. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 
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е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Коммуникативные умения. Говорение Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о 

себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита; 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова немецкого языка; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать интонацию 

перечисления; читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить значение числового выражения 

и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по 

текстовому описанию арифметической ситуации или картинке; 

- накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 
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- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

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

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то.», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- п

оступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
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морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

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

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
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ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся 

с возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в 

том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 



 

41 
 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и          культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят     

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том 

числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний и презентаций; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; планировать, 
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контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек  и общество Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и Алтайского края; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Алтайский край и его главный город 

- Барнаул; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, 

истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

- договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

          ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

          В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего 

         образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественнотворческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства .О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
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творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

        МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 
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5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

6. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен. 

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

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность - восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 
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продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

          (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой    или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе Алтайского края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлятьсвязь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью ; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбиратьи выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
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учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности образовательных организаций; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной 

основе, на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

С целью формирования у обучающихся навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки, освоения средств управления своей учебной 

деятельностью, развития самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты оценочную деятельность выполняют не только 

педагоги, но и обучающиеся. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет комплексный подход 

к оценке результатов образования, ведет оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивание образовательных результатов обучающихся начальных классов 
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осуществляется на основе Положения о безотметочном обучении и системе оценивания 

учебных достижений обучающихся первых классов МБОУ «СОШ № 1», Положения о 

критериях и нормах оценивания предметных результатов учащихся МБОУ «СОШ № 1» 

на уровне начального общего образования и Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ № 1». 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные 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; 

смыслообразование — 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» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. К ним относятся: 

 -способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 - умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 -способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных учебных  

действий оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных действий; 

- выполнение проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам; 

- выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат; 

- выполнение комплексной работы на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки фиксируется в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий: «взаимодействие с партнером»: ориентация 

на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - система предметных 

знаний); 

во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяют 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
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текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. В эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая 

важная составляющая предметных результатов. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям относятся действия, присущие конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится 

- в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего 

образования. 

В ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников, в рамках контроля 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов оценивается: 

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности; 

- обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Текущий контроль-это систематическая проверка образовательных (учебных) 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Целью текущего контроля успеваемости является определение степени 

освоения учащимися ООП НОО в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется 

в соответствии с «Положением о критериях и нормах оценивания предметных 

результатов». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится по всем 

предметам учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля 
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определяются педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по 

предмету с учетом требований ФГОС НОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной образовательной программе начального 

общего образования. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Результаты текущего контроля фиксируются в 

классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Текущий контроль 

учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных 

организациях, не имеющих лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности) осуществляется в этих организациях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных отметок. 

По учебным предметам, курсам из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация 

проводится во 2-4 классах по четвертям (1,2,3,4). Отметка учащихся за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Четвертные отметки 

успеваемости по учебным предметам обучающимся 1 класса не выводятся. 

По итогам промежуточной аттестации за четверть (полугодие) классные 

руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её 

результатах, путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

начального общего образования текущего учебного года (для учащихся 2-4-х классов - 

годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), 

переводятся в следующий класс. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 

выносятся предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний, на основе метапредметных действий. 

В системе оценивания при получении начального общего образования будет 
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использоваться преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), 

которая включает разнообразные методы оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 

чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за 

развитием навыков учения и др.), 

оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ; 

оценку результатов рефлексии обучающимися (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом 

связать с достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, 

отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного 

времени и требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной 

деятельности - от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня 

освоения формальной системы знаний. 

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

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. 

               Формы представления образовательных результатов . 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио. 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
- портфолио 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Ведение портфолио обучающимися ведётся в соответствии с Положением о 

портфолио ученика начальных классов МБОУ «СОШ № 1». 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку- диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре -видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно--

практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы

 оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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 программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
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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 школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности школы на ступени начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ № 1» 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа ХХ1 века» и «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа ХХ1 века» и «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального 

             общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
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личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного,публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность 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 партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные Познавательные Коммуникативные 



 

68 
 

УУД  УУД УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре, группе.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать 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 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 
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общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать 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 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 
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продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать 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 



 

71 
 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, 

делаю. 

 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир (результат педагогического 

воздействия, принятый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Воспитание личности 

(нравственное развитие и 

формирование познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я учусь». 

«Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю, 

говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю 

проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы» 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических 

заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными 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 её условий. 

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей - 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к 

любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий  
Классификация типовых задач _____________________________________  
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 
Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 
Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 
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мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
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информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 
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столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных УУД: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивных УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативных УУД: 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою собственную; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон 

и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательных УУД: 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
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элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
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учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров 

и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
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универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели ,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

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. Формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Смысловые акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир Иностранный язык 

личностные жизненное 

самоопределение 

смыслообразование, 

самоопределение и 

самопознаниеоснов 

гражданской 

идентичности, 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

этическая 

ориентация формирования 

гражданской 

идентичности личности, 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,алгоритмизация действий (технология, физическая 

культура, музыка, изобразительное искусство) 
познавательные 

общеучебные моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную),знаково-с 

имволические действия 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Смысловое чтение 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера. 

Формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных 

связей 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

        внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
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реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

                        у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
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обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
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основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

познавательные). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться. 

к переходу от дошкольного образования к начальному образованию 

УУД 

Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, -

оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных 

понятий (русский язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

         - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
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В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

(смыслообразование, 

самоопределение), 

регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия Рефлексия - осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 
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условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УУД использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО, являются Приложением к данной Основной образовательной программе 

 

 

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1 класса начального 

общего образования  

  



 

96 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Русский язык (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» по итогам обучения в 

1 классе. 

Личностные результаты: 

В результате изучения русского языка первоклассник научится:  

-осознавать образные представления о предложении; 

-о слоге как о части слова, его названную функцию; 

-выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова, определять позицию 

(ударную и безударную) слога в слове;  

-определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения; 

-понимать смысловое значение интонации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их, определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник научится: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом; 

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками, другими 

лицами 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать цель выполняемых действий, оценивать правильность выполнения задания; 

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

Познавательные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник научится: 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 

переводить её в словесную форму; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, передавать устно или письменно содержание 

текста; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-строить несложные рассуждения, делать выводы, формулировать их 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов 

Коммуникативные УУД 

В результате изучения русского языка первоклассник научится: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных задач; 

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 
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-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению; 

-строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка первоклассник научится: 

-различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

-различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

-определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове;  

-правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

-узнавать графический образ букв выделять звуки из слов; 

-группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

-обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

-определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в не пунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

-составлять устные рассказы по картинке (3-5 предложений); 

-различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова действия 

предметов; 

-различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте; 

-находить родственные слова в группе предложенных слов. 

-наблюдать над образованием звуков речи;                                                                                                                                                                  

-определять функцию букв е, ё, ю, я в слове;  

-обозначать на письме звук [й’];  

-располагать заданные слова в алфавитном порядке;  
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-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе. 

Обязательное изучение русского языка на начальном общем образовании 

предусматривает ресурс учебного предмета в 1 классе отводится 165 часов (5 часов в 

неделю).  Срок реализации программы 1 год. 

Логика изложения и содержание рабочей программы по русскому языку для 1 

общеобразовательного класса соответствуют авторской программе. В рабочую программу 

внесены изменения: 1) в раздел "Послебукварный период" 

добавлен 1 час по теме: «Повторение по теме «Предложение», так как в авторской 

программе указано 115 часов, а по факту дано 114 часов; 2) в раздел "Послебукварный 

период" внесено 30 уроков из резерва 30 часов, так как рабочая программа рекомендует 

учителю планировать работу самостоятельно в соответствии с уровнем подготовленности 

обучающихся. В рабочую программу по русскому языку (50 часов) не внесено изменений. 

Обучение русскому языку направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. 

Содержание русского языка обеспечивает решение основных задач трех его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Из области фонетики — это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль гласных звуков: 

ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, 

я, и); ь и ъ разделительные.  

Из области лексики — дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке, 

тренируются в правильном словоупотреблении. 
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Из области синтаксиса и пунктуации — дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение — законченная 

мысль), о повествовательной, вопросительной, восклицательной интонации, знакомятся с 

точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком в конце предложения.  

Из области орфографии— в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения, в именах и фамилиях людей, кличках животных. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место в обучении первоклассников, так  как  

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции детей. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство 

звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 

отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, 

Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение. Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. 

Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения. Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – 

ши); 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

-раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, ная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление).  

наблюдений).  Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Русский язык. 

Наша речь (2 ч) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч). Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки).  
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Слова, слова, слова… (4 ч) Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические 

группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: 

толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч). Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление).  

Звуки и буквы (34 ч). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.  

Повторение (1 ч) 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: 

толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 ч). Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление).  

Звуки и буквы (34 ч). Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и 

глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.  

Повторение (1 ч)  
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 1 класс  

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 1 класс  

 

№ 

разд

ела 

Раздел Всего 

часов 

на тему 

Из них: 

теоретичес

кие 

занятия 

Проверочные 

работы 

Проект 

1 Наша речь 2 2   

2 Текст, предложение, диалог 3 3   

3 Слова, слова, слова… 4 4   

4 Слово и слог. Ударение 6 6   

5  Звуки и буквы 34 28 3 2 

6 Повторение. 1 1   

 ИТОГО 50 45 3 2 

 

Номер темы и ее название Всего часов 

на тему 

                        Из них: 

теоретическ

ие 

занятия 

Списывание 

Раздел 1. Общие сведения  1 1  

Раздел 2. Слово и 

предложения 

5 5  

Раздел 3. Фонетика 27 

 

27  

Раздел 4. Графика 

 

2 2  

Раздел 5. Письмо 70 70  

Раздел 6. Орфография и 

пунктуация 

10 9 1 

ИТОГО 115 114 1 
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 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2   класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Русский язык (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» по итогам обучения во 

2 классе 

Личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

-сознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;  

-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 
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-уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

-неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.                              

и   работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
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основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной зада чей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

-готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 -планировать действия по решению учебной задачи для по лучения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

-соотносить результат деятельности с поставленной учеб ной задачей по выделению, 
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характеристике, использованию языковых единиц; 

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-осознавать язык как основное средство общения; 

-характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

- определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

-находить однокоренные слова; 

-выделять в слове корень (простые случаи); 

-выделять в слове окончание; 

-выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 
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-распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

-распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

-определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

-находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

-применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание пред логов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

-правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

-писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

-находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

-пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) 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 ни ми 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 объёмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе  

На изучение русского языка во 2 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю).  

Срок реализации программы 1 год. 
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Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления 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, твёрдых и мягких согласных 

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

обо значение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; 

согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная 

характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

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

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с бук вами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 
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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 (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в соче таниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания, изученных в 1 классе). 
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Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: ••разделительный мягкий 

знак; ••сочетания чт, щн, нч; 

••проверяемые безударные гласные в корне слова; 

••парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

••непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо графическом словаре 

учебника); 

••прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; ••раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия ми устного общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа по репродукции 

картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. Текст. 

Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

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

мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность 

частей текста (абзацев). 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 объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

                                  Их них: 

теоретиче

ские 

занятия 

контроль

ные 

работы 

провероч

ные 

работы 

проект

ы 

Раздел1 Наша речь 3 3    

Раздел2 Текст 3 3    

Раздел3 Предложение 11         10  1  

Раздел4 Слова, слова, 

слова... 

18 17  1  

Раздел5 Звуки и буквы 60 52 3 2 3 

Раздел6 Части речи 57 49 2 5 1 

Раздел7 Повторение 18 17 1   

 Итого 170 151 6 9 4 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для  3 класса начального 

общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Русский язык (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» по итогам обучения в 

3 классе 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования гражданско-

патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
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языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в ху-

дожественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 
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трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного 

познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число); 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 
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члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев) 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 
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— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

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

прошедшем времени — по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
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согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

— 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 содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе  
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Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Раз личные методы познания  

языка: наблюдение, анализ, 

 лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне  

слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в 

 словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

 использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суф фикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов, изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе);  

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена  

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 
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 прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побуди тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

№  

раз

дел

а 

Тема раздела Кол-

во  

часов 

из них 

теорет

ически

е 

заняти

я 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

провероч

ные 

работы 

проекты 

1. Сведения о русском 

языке 
1 

1    

2. Фонетика и графика 2 2    

3. Орфоэпия (изучается  

во всех разделах курса) 
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4. Лексика  5+3 5 1 1 1 

5. Состав слова 8+1 8 1   

6. Морфология  43+6 43 3 3  

7. Синтаксис  13+1 13  1  

8. Орфография и 

пунктуация 

50+6 50 3 3  

9. Развитие речи 30+2 30  2  

 Итого  170 151 8 10 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4    класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Русский язык. (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» по итогам обучения в 

4 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса русский язык, 

предусмотренные программой, включают: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 
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— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и  

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в  

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и пц3сихическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: — осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том 

числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление 
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и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,  

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
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Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 
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— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛТАТЫ: 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения;  

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звуко-буквенный 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 уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

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

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 
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(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного  

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

единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

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

сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

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

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

кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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 высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические  

нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4 классе  

Обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 170 

часов (5 часов в неделю в течение 34 учебных недель) 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Раз личные методы познания  

языка: наблюдение, анализ, 

 лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне  

слова и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в 
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 словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

 использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суф фикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов, изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе);  

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена  

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Не склоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

 прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён 

прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис. 
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Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

и побуди тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

            

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

 

№  

раз

де

ла 

Тема раздела Кол-во  

часов 

из них 

теоретич

еские 

занятия 

контрольн

ые работы 

провероч

ные 

работы 

проекты 

1. Сведения о русском 

языке 
1 

1    

2. Фонетика и графика 2 2    

3. Орфоэпия 

(изучается  

во всех разделах 

курса) 

 

    

4. Лексика  5+3 5 1 1 1 

5. Состав слова 5+1 5 1   

6. Морфология  43+6 43 3 2 1 

7. Синтаксис  16+1 13  1  

8. Орфография и 

пунктуация 

50+6 50 3 2 1 

9. Развитие речи 30+1 30  1  

 Итого  170 152 8 7 3 
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2.2.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1 класса 

начального общего образования 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение. 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской 

академии образования. Примерная рабочая программа начального 

общего образования. Литературное чтение.  (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

Личностные: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

-освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

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

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

социального статуса, вероисповедания; 

-проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

-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; 

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; 

-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях. 
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Метапредметные: 

Познавательные универсальные учебные действия: -читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения; 

-понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

-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 

(фольклорная 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;  

-сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

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

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

-читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

-участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

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

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

предложенный план; 

-объяснять своими словами значение изученных понятий; 

-описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

-проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

-с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности  

Совместная деятельность: -проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
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-проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе. 

Содержание литературного чтения направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

обучающегося, особенно слушания и говорения.  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская) (6ч) 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) 

сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Произведения о детях и для детей(9ч) 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, 

Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе (6ч) 

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере 

трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. 

А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. 

Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
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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.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (4ч) 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

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

фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших(7ч) 

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношенияживотным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика 

героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме (3ч) 

Восприятие и самостоятельное чтениеразножанровых произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. 

С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии(4ч) 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой) (1ч) 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

Номер Наименование раздела Всего Их них: 
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раздела    часов 

на 

раздел 

теорети- 

ческие 

занятия 

проекты наизусть 

1 Сказка фольклорная 

(народная) и литературная 

(авторская)  

6 

 

4 1  

2 Произведения о детях и для 

детей 

 

9 8  1 

3 Произведения о родной 

природе  

 

6 5  1 

4 Устное народное творчество 

— малые фольклорные жанры  

 

4 4   

5 Произведения о братьях 

наших меньших 

7 5 1  

6 Произведения о маме  3 2  1 

7 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

4 4   

8 Библиографическая культура 

(работа с детской книгой)  

 

1 1   

 Итого: 40 35 2 3 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2   класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Литературное чтение (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» по 

итогам обучения во 2 классе 

Личностные результаты:  

-освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений,  

-развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям,  

-приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на 

практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения 

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

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

-освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

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

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
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социального статуса, вероисповедания; 

-осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

-выражение своего видения мира, индивидуальной позиции по впечатлениям, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

-проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение разных видах 

художественной деятельности; 

средством накопления и систематизации литературных -приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

-понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

-овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
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задач; 

-потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, 

творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

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

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

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

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
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-прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;   

  Работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
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-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты: 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-объяснять важность чтения для решения учебных задач 

в применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению 

про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

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

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; -различать и 

называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 
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-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

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

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

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

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

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

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

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

-использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх

 стихотворений И. С. Никитина, 

П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 
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произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

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

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

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

— выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

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

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

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

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

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

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

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, Вивальди и 

др.). о детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, 

В. А. Осеевой, Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина 

и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.  

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

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

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка 

«Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» 

и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 
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зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. О братьях наших 

меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А.Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, 

и С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в 

фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и 

животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, 

анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. О наших 

близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. 

Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

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

произведения. Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой 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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 
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Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

проекты наизусть 

Раздел 1. О нашей Родине 6 5  1 

Раздел 2. Устное народное 

творчество 

16 15 1  

Раздел3. Люблю природу 

русскую. Осень 

8 7  1 

Раздел4. О детях и дружбе 12 11 1  

Раздел 5. Мир сказок 12 12   

Раздел 6. Люблю природу 

русскую. Зима 

12 9 1 2 

Раздел 7. О братьях наших 

меньших 

18 18   

Раздел 8. Люблю природу 

русскую. Весна 

18 16  2 

Раздел 9. О наших близких, 

о семье 

13 12 1  

Раздел 10. Литература 

зарубежных стран 

11 11   

Раздел 11. Библиогра- 

фическая 

культура 

2 2   

 Резерв. 

Обобщение 

пройденного 

материала 

8 8   

ИТОГО 136 126 4 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса 

начального общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 
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государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Литературное чтение (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение» по итогам 

обучения в 3классе 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-

приятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен Духовно-нравственное 

воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

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

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

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
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художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на но-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

— причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 
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образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты: 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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— создавать устные и письменные тексты (описание рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 
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главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 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: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
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Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

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

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе  

На изучение литературного чтения во 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел I.О Родине и её истории.  6 часов. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви 

к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — глав-

ные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины 

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХГХ и ХХ веков. 

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

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Раздел II. Фольклор (устное народное творчество). 16 часов. Круг чтения: малые жанры 

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

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 
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Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение 

в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

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

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Раздел III. Творчество А. С. Пушкина. 9 часов. А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбо-

ру, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Раздел IY.Творчество И. А. Крылова. 4 часа. Басня — произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — 

великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и ге-

рои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

Раздел Y.Картины природы в произведениях поэтов и писателей KIK—ХХ веков. 8 часов. 

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

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

А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 



 

154 
 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Раздел YI. Творчество Л. Н. Толстого. 10 часов. Жанровое многообразие произведений Л. 

Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Раздел YII. Литературная сказка. 9 часов. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности 

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

Раздел YIII.Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века. 10 часов. 

Картины природы в лирических и прозаических произведениях писателей XX века 

(расширение круга чтения на примере произведений И. А. Бунина,К. Д. Бальмонта,С. А. 

Есенина,А. П. Чехов,И. С. Соколова-Микитова и др.). Чувства, вызываемые описанием 

природы (пейзажа) в художественном произведении. Средства художественной 

выразительности при описании пейзажа (расширение представления): эпитеты, 

олицетворения, синонимы, антонимы, сравнения, звукопись. Повтор как приём 

художественной выразительности. Репродукция картины как иллюстрация к 

художественному произведению 

Раздел IХ. Произведения о взаимоотношениях человека и животных.10 часов. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по 

выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустов-

ского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности 

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

описание интерьера). 

Раздел Х. Произведения о детях. 18 часов. Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 
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художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Раздел ХI. Юмористические произведения. 16 часов. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 

менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. Раздел ХII. 

Зарубежная литература. 10 часов. Круг чтения (произведения двух трёх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 

Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Раздел ХIII Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой).  4 часа. Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах 

на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

                 Резерв. 10 часов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во  

часов 

из них 

теоретич

еские 

занятия 

проверочные 

работы 

I. О Родине и её истории.   6 6  

II. Фольклор (устное народное 

творчество) 
16 + 1 

16 1 

III. Творчество А. С. Пушкина. 9 +1 9 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературному чтению» для 4   класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Литературное чтение. (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

IY. Творчество И. А. Крылова. 4 +1 4 1 

Y. Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей KIK—ХХ веков. 

8 + 1 

8 1 

YI. Творчество Л. Н. Толстого 10 + 1 10 1 

YII. Литературная сказка. 9 +1 9 1 

YIII. Картины природы в произведе-

ниях поэтов и писателей XX 

века 

10 + 1 

10 1 

IХ. Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных. 

16 + 1 

16 1 

Х. Произведения о детях.  18 + 1 18 1 

ХI. Юмористические произведения 6 6  

ХII. Зарубежная литература 10 + 1 10 1 

ХIII. Библиографическая культура 4 4  

 Итого  136 126 10 
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Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» по итогам 

обучения в 4 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания предмета     по литературному 

чтению, предусмотренные программой 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты 

освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в  

культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской  

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения 

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

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

— первоначальные представления о человеке как члене 

 общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений,  

признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
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— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных п эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на 

 причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к  

художественной культуре, к различным видам искусства,  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и  

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных 

 произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные  

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
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— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской 

 деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие  

познавательного интереса, активности, инициативности,  

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе 

 сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное 

 исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их 

 доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

 (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео,  

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать 

 эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с  

поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для  



 

161 
 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной  

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно  

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека,  

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию 

К систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

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

— читать вслух целыми словами без пропусков и  

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии 

с изученной тематикой произведений; 
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— различать художественные произведения и 

 познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и  

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к  

познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора  

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и  

интерпретации текста: определять тему и главную мысль,  

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов 

текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 

 составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
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— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые  

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста,  

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения,  

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на  

заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему,  

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

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

предложений); 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе  

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел 1. О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,  

образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, 
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В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

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

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

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и  

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. 

Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие  

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Раздел 2. Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом 

 событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем  

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчестве художника В. М. Васнецова. 

Раздел 3. Творчество А. С. Пушкина.  

Картины природы в лирических  

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
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Раздел 4. Творчество И. А. Крылова.  

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 

темы и герои, особенности языка. 

Раздел 5. Творчество М. Ю. Лермонтова. 

 Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Раздел 6. Литературная сказка. 

 Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С.Т. Аксакова, С. Я. 

Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Раздел7. Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. 

 Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы.  

Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти  

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. 

Некрасов, И. А. Бунин, А. А.  

Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы  

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как 

 иллюстрация к лирическому произведению. 

Раздел 8. Творчество Л. Н. Толстого. 

 Круг чтения (не менее трёх  

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 
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Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.  

Раздел 10. Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др.  

Раздел 10. Произведения о детях. 

 Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками (на примере произведений не менее трёх  

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой.  

Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр драматического  

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое  

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на  

примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература.  

Расширение круга чтения  

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

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

книги 

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

художественная (с опорой на внешние  
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показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное  

чтение» в четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

устанавливать 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 

восстанавливать нарушенную 

 последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

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

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной  

задачей; составлять аннотацию. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 
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Номер темы и ее название Всего 

часов 

на тему 

Из них 

теоретические 

занятия 

проверочные 

Раздел 1. О Родине, 

героические 

страницы истории 

6 5 1 

Раздел 2. Фольклор 

(устное народное 

творчество) 

13+1 13 1 

Раздел 3.Творчество  

А. С. Пушкина  

9+1 9 1 

Раздел 4. Творчество 

 

И. А. Крылова  

4+1 4 1 

Раздел 5.Творчество 

М. Ю. Лермонтова  

4 4  

Раздел 6. Литератур- 

ная сказка 

9+1 9 1 

Раздел 7. Картины природы в 

творчестве поэтов 

и писателей ХIХ века  

9+1 9 1 

Раздел 8. Творчество 

Л. Н. Толстого  

9+1 9 1 
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Раздел 9. Картины 

Природы в творчестве поэтов 

и писателей ХХ века  

9+1 9 1 

Раздел 10.Произведения о животных 

и родной природе 

13+1 13 1 

Раздел 11. Произведения о детях 15+1 15 1 

Раздел 12. Пьеса 5 5 1 

Раздел 13. Юмористические 

произведения  

6 6 1 

Раздел 14. Зарубежная 

литература 

8 8 1 

Раздел 15. Библиографическая 

культура (работа с детской книгой 

и справочной  

литературой)  

4 4  

Резерв — 13 ч    

Всего 136 123 13 
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2.2.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

.Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 2класса начального 

общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Английский язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

 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; 
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

  – неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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. 

Трудового воспитания: 

  – осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

  – устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

  – проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть/целое, 

причина/следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 



 

173 
 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

  – самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
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— оценивать свой вклад в общий результат; 

  – выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

  – корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

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 

условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

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 объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

  – воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 



 

175 
 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

  – писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

  – знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, 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; 
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  – правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-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 тематики, 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 нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

  – распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (Hespeaks  English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

  – распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s… Isit…? What’s…?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’tride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — 

men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

  – распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения 

  – владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 
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  – знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое содержание речи 

Тема 1. Мир моего «я». 15 ч. – Интонационное оформление речевых клише, используемых 

при знакомстве. Умение представить себя. Приветствия. Элементы речевого этикета при 

знакомстве. Вариативность при именовании людей. Клички животных в англоязычных 

странах. Вариативность речевых клише при знакомстве. Запрос информации об имени 

собеседника и ответ на поставленный вопрос. Порядок следования имени и фамилии. 

Интонационное оформление речевых клише, используемых при прощании. Элементы 

речевого этикета при прощании. Вариативность речевых клише при прощании. 

Знакомство: умение представить кого-либо. Описание картинок.  

Тема 2. Родная страна и страны изучаемого языка. 15 ч. – Формулы вежливости, 

используемые при встрече. Составление рифмовок. Запрос информации о том, откуда 

люди родом (откуда они приехали), и ответ на запрашиваемую информацию. Столицы 

России и Великобритании. Описание картинок и предметов. Утвердительные 

предложения с глаголами can и to be. Описание людей и предметов. Простые предложения 

с именным сказуемым. Личное местоимение it в безличных предложениях. 

Характеристики людей. Знакомство с элементами фольклора Британии. Специальный 

вопрос с вопросительным словом What и глаголом to be. Запрос информации о 

наименовании предмета. Описание героев сказок, людей и животных с разных точек 

зрения. Атрибутивные цепочки с двумя определениями к существительному 

(abigblackcat). Отрицательные предложения с глаголом to be в 3-м лице единственного 

числа. Образование сложных прилагательных цвета. Вопросительные предложения с 

глаголом to be (is) и ответы на них. Специальные вопросы с вопросительным словом Who. 

Запрос информации о наименовании предмета и человека. Ответ на запрос информации.  

Тема 3. Мир вокруг меня. 15 ч. – Утвердительные и отрицательные предложения с 

глаголом to be (am, is) и ответы на них. Систематизация личных местоимений в 

единственном числе. Описание семейных фотографий. Описание качеств людей и 

животных. Образование альтернативных вопросов с глаголом to be в 3-м лице 

единственного числа. Образование сложных слов путем сложения двух основ. Выражение 

просьбы, пожелания, приказания. Обсуждение домашних питомцев. An как вариативная 

форма неопределённого артикля. Города России, Европы и Америки. Представители 

народов Европы. Спряжение глагола to be в present simple в утвердительных 

предложениях (краткая и полная формы). Вопросительные предложения с глаголом to be 
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(общие вопросы). Краткие ответы на вопросы с глаголом to be. Запрос информации об 

имени собеседника и о том, откуда он родом. Ответ на запрос информации.  

Тема 4. Мир моих увлечений. 23 ч. – Запрос информации о состоянии собеседника, его 

местонахождении, возрасте. Разговор по телефону. Общение с помощью почтовых 

открыток. Числительные от 1 до 12. Специальные вопросы с глаголом to be и 

вопросительными словами How old…? Альтернативные вопросы с глаголом to be во 

множественном числе. Ответы на них. Маршрут путешествия. Выражение и аргументация 

преференций. Определённые артикль the в обстоятельствах места. Предлоги места on, in, 

under, by. Уточнение местоположения предметов. Запрос информации о времени и 

сообщение о том, который час. Сообщение о любимых занятиях. Определённый артикль 

the: различия в чтении перед гласными и согласными. Определённый артикль с 

подлежащим. Специальный вопрос Where is/are…? Английский алфавит. Уточнение 

местоположения предметов.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении).  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) 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 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном 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 

характера. 

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. 
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Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 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 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных 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 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых 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 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
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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, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a redball.). 

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 (Shecan’tswim. I don’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, 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 canplaytennis.) и отсутствия умения (I 

can’tplaychess.); для получения разрешения (Can I goout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в неко приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 2 класс  

Номер  

темы  

Наименование темы 

 

Всего часов на 

тему 

Их них: 

теоретические 

занятия 

Контрольные 

 

 работы 

Тема 1 Мир моего «я» 15 14 1 

Тема 2 Родная страна и страны 

изучаемого языка 

15 14 1 

Тема 3 Мир вокруг меня 15 14 1 

Тема 4 Мир моих увлечений 23 22 1 

ИТОГО 68 64 4 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Английский язык» для 3 класса начального общего образования  
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Английский язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

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  

Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью  

Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; -выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
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-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

         работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

 совместная деятельность: 
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-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с   учётом   

участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

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 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) объёмом не менее 4-х фраз с вербальными и/или зрительными 

опорами; 
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-пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

-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 (напри- мер, -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; 
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-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

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’ttalk, please.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ tobe в Past Simple Tense (Therewas a bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: tolike/enjoydoingsomething; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo …; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество 

c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lotof); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

— those; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 
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-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 wentto Moscow lastyear.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, infrontof, 

behind; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

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 днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 3 класс  

 

Номер 

раздел

а   

Наименование раздела 

 

Всего часов 

на раздел 

Тема 1. Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня) 

14 

Тема 2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. 

Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день (в 

цирке, в зоопарке, в парке). 

Каникулы 

20 
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Тема 3 Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. 

Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы) 

20 

Тема 4 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

14 

ИТОГО 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 4 класса начального 

общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Английский язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения курса «Английский язык» по итогам обучения в 

4 классе 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе 

ин формационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
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— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

 базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
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на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

 общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) 
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в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 
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— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфо языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 

160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя не сплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 
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— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

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), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

рмации фактического характера со зрительной опорой и с использованием— распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad —worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

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 днём 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. 

Содержание  

учебного предмета «Английский язык» в 4 классе 

Обязательное изучение английского языка на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 68 часов (1 час в неделю в 

течение 34 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. 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 
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фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 4 класс 

Номер 

раздела   

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети-

ческие 

занятия 

контрольные 

работы 

др. 

Тема 1. Мир моего «я». 

 

 

12 11 1  

Тема 2. Мир моих 

увлечений. 

 

 

16      14   2  

Тема 3 Мир вокруг меня. 25 23 2  

Тема 4 Родная страна и 

страны 

изучаемого языка. 

15 13 2  

ИТОГО 68 61 7  

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Немецкий язык» для 2 класса начального общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Немецкий язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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. 

Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 
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-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 -с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
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работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 
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-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

-самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания — не менее 3 

фраз). 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд. 

Смысловое чтение 

-читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 60 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
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соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

-заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

-писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

-называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита; 

-правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

-вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

-читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения); Лексическая сторона речи 

-распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения; 

-распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film, das 

Kino). 

Грамматическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка: 

-основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы); 
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-нераспространённые и распространённые простые предложения; 

-предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с 

простым составным глагольным сказуемым; 

-спряжение глаголов sein, haben в Präsens; 

-спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной 

(fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа; 

-модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с модальным 

глаголом; 

-имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления); род имён существительных; 

-существительные в именительном и винительном падежах; 

-имена собственные (антропонимы) в родительном падеже; 

-личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein); 

-количественные числительные (1–12); 

-вопросительные слова (wer, was, woher, wie); 

-союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

-использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

-знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 2 класс 

Номер 

раздела   

Наименование раздела и его содержание 

 

Всего часов 

на раздел 

Тема 1. Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание 5  

Тема 2. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда 

20 

Тема 3 Мир    моих    увлечений. Любимый цвет. Любимая

 игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке) 

20 

Тема 4 Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село) 

15 
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Тема 5 Родная страна и страны изучаемого языка. Названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

столицы. Произведения детского фольклора. 

Персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (Новый год, Рождество) 

8 

 Всего: 68 

Рабочая программа 

учебного предмета «Немецкий язык» для 3 класса начального общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Немецкий язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

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. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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. 

Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
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-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

-самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
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элементарном уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами; 

-пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). Смысловое чтение 

-читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

-создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 
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-заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

-писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

-читать вслух слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения);  

Лексическая сторона речи 

-распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

Грамматическая сторона речи 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные грамматические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

-основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

-предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; 

-спряжение глаголов sein, haben в Präteritum; 

-спряжение слабых и сильных глаголов в Präsens (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

-употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальный вопросы); 

-модальные глаголы mögen (в форме möchte), müssen (в Präsens); 

-множественное число имён существительных; 
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-нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

-склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и 

винительном падежах; 

-притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

-количественные числительные (13–30); 

-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемые с дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения 

-использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

-кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 3 класс  

Номер 

раздел

а   

Наименование раздела и его содержание 

 

Всего часов 

на раздел 

Тема 

1. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. 

Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня) 

14 

Тема 

2. 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый 

цвет. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы 

20 

Тема 

3 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя 

школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы) 

20 

Тема 

4 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 

страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Персонажи детских 

книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

14 
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языка 

 Всего: 68 

Рабочая программа 

учебного предмета «Немецкий язык» для 4 класса начального общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Немецкий язык (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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. 

Трудового воспитания: 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; 

-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

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

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 
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-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
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-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

-самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 



 

217 
 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 5 фраз); 

-пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами; 

-устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического 

высказывания — не менее 5 фраз). 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 

минуты). 

Смысловое чтение 

-читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 

слушателями; 

-читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения — до 160 слов); 
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-читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний 

питомец и т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

-писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с выражением 

пожелания; 

-писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

— до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

-различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

-читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в предыдущий год 

обучения 350 лексических единиц; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (существительные с суффиксами -er — 

Arbeiter, -in — Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и 

словосложения (Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

-распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синтаксические конструкции и морфологические формы немецкого языка: 

-простые предложения с однородными членами (союз oder); 

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 
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-модальный глагол wollen (в Präsens); 

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

-личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых 

образцах); 

-указательные местоимения dieser, dieses, diese; 

-количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; 

-предлоги für, mit, um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения 

-использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: 

приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, разговор 

по телефону); 

-кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка. 

-использовать двуязычные словари, словари в картинках и другие справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет. 

Тематическое планирование учебного предмета «Немецкий язык» 4 класс  

Номер 

раздела   

Наименование раздела и его содержание 

 

Всего часов 

на раздел 

Тема 1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, 

подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности) 

12 

Тема 2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. 

Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ 

16 

Тема 3 Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), 

предметы интерьера. Мои друзья, их внешность, 

черты характера. Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные 

продукты питания) 

25 

Тема 4 Родная страна и страны, изучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

15 
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столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка 

 Всего: 68 

2.2.4 МАТЕМАТИКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1 класса начального 

общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Математика (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» по итогам обучения в 1 

классе. 

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

-наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

-обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

-понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

-наблюдать действие измерительных приборов; 

-сравнивать два объекта, два числа; 

-распределять объекты на группы по заданному основанию;  

-копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

-приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

-вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

-понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

-читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

-характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 
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-комментировать ход сравнения двух объектов;  

-описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; 

-описывать положение предмета в пространстве; 

-различать и использовать математические знаки; 

-строить предложения относительно заданного набора объектов 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

-принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

-действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

-проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

-проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия 

Совместная деятельность: 

-выбирать партнёра по участию в совместной работе не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

-участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

-пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

-находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

-выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

-называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность);  

-решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос);  

-сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

-знать и использовать единицу длины — сантиметр;  

-измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

-различать число и цифру;  
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-распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок;  

-изображать геометрические фигуры: отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг; 

-устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

-распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

-группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной 

жизни; 

-различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

-сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

-распределять объекты на две группы по заданному основании. 

Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 

Раздел 1. Числа 

Раздел 2. Величины. 

Раздел 3. Арифметические действия. 

Раздел 4. Текстовые задачи. 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Раздел 6. Математическая информация. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток.  

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа.  

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 

 

 

 

 

              Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

               установление соотношения между ними. 

              Арифметические действия 

              Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий,  
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результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Содержание обучения представлено в рабочей программе разделами: 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание, изображение от руки круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 

линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 1 класс 

Номер темы и ее название Всего 

часов 

на тему 

Из них: 

провероч

ные 

работы 

проект Теоретические 

занятия 

Раздел 1. Числа  24   24 

Раздел 2. Величины  7   7 

Раздел 3. Арифметические действия. 50 3  47 

Раздел 4.Текстовые задачи. 16   16 

Раздел 5. Пространственные 

отношения и геометрические фигуры. 

20  1 19 

Раздел 6. Математическая информация. 15  1 114 

ИТОГО 132 3 2 127 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Математика (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» по итогам обучения во 2 

классе 

Личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты: 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 
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—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: —осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность:  

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

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

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

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

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики во 2 классе, составляет 136 

часов, (34 учебных недели). Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления, табличное умножение в пределах 50. 

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
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Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному   признаку.   Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 
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Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс 

№  п/п Раздел Всего 

часов 

на тему 

Их них: 

теоретичес

кие 

занятия 

практичес

кие 

занятия 

контрольные работы 

Раздел 1. Числа в пределах 

100 

10ч 9  1 

Раздел 2. Величины  11ч 10  1 

Раздел 3. Арифметические 

действия 

58ч  56 2 

Раздел 4. Текстовые задачи 12ч  11 1 

Раздел 5. Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

20ч  18 2 

Раздел 6. Математическая 

информация 

15ч 14  1 

 Резерв 10ч    

 ИТОГО 136ч 33ч 85ч 8ч 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Математика (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения курса «Математика» по итогам обучения в 

3классе 

Личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
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ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожи-

лым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные учебные действия: 

      Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
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математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (на-

пример, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

    Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
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действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 

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

— устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 
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выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; —использовать при 

выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие; —определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); —сравнивать величины, 

выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; —распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задач. 

— Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе  

Обязательное изучение обществознания на этапе начального образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 3 классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю 

в течение 34 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Раздел I. Числа. Числа в пределах 100. 10 часов. Чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Раздел II Величины. 10 часов. Сравнение по массе (единица массы — килограмм); 

измерение длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 

100), его применение для решения практических задач. 

Раздел III. Арифметические действия. 48 часов. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

 Раздел IY. Текстовые задачи. 23 часа. Чтение, представление текста задачи в виде 
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рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу). 

Раздел Y. Пространственные отношения и геометрические фигуры. 20 часов. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Раздел YI. Математическая информация. 15 часов. Нахождение, формулирование одного-

двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 

фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 3 класс 
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 4 класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Математика. (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» по итогам обучения в 4 

классе 

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» по итогам обучения в 4 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса     по математике, 

предусмотренные программой, включают: 

Номер 

раздел

а  

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теорети- 

ческие 

занятия 

контроль- 

ные  

работы 

провероч- 

ные работы 

проекты 

Раздел 

I. 

Числа.  10 + 1 10  1  

Раздел 

II. 

Величины. 10 +1 10 1 1  

Раздел 

III. 

Арифметические 

действия 

48 +2 48 1 1  

Раздел 

IY. 

Текстовые задачи  23 +2 23 1 1  

Раздел 

Y. 

Пространствен- 

ные отношения и 

геометрические 

фигуры. 

20 +2 20 1 1  

Раздел 

YI 

Математическая 

информация 

15 + 2 15   1 

ИТОГО 136 126 4 5 1 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
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 Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

 Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
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 Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

 Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения/ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000);  
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— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем 

и объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
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— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 

Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

Обязательное изучение математики на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 136 часов (4 часа в неделю 

в течение 34 учебных недель) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
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Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

мину ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения.  

Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 
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Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

         Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 4 класс 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Из них 

Теоретиче

ские 

занятия 

Контрольны

е и 

проверочны

е работы 

Тесты Проекты 

Числа 11 ч 10  1  

Величины 12 ч     

Арифметические 

действия 

37 ч 35 2   

Текстовые задачи 21 ч 19 1   

Пространственные 

отношения и 

геометрические 

фигуры 

20 ч 18        1  1 

Математическая 15ч 14 1   
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информация 

Резерв 20 ч     

      

Итого  136 109 5 1 1 

 

2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для  1 класса 

начального общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» по итогам 

обучения в 1 классе 

Личностные результаты: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

-уважение к своему и другим народам; 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

-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; 

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям; 

-бережное отношение к природе; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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Познавательные УУД: 

-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

-выбирать источник получения информации; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

Коммуникативные УУД: 

-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; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат 

Предметные результаты: 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего населённого 

пункта (городского, сельского), региона, страны; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; приводить примеры культурных 
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объектов родного края; семейных традиций, школьных традиций и праздников; 

профессий; 

-различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

-применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

-описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, 

кустарники, травы; 

-основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее 

существенные признаки; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения, опыты под руководством учителя и изменения, 

фиксировать результаты наблюдений и опытов; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

-соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника; 

-соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

-безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного дневника и электронных 

ресурсов школы; 

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

-правила безопасного поведения в природе; 

-безопасно использовать бытовые электроприборы. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе. Обязательное 

изучение окружающего мира на начальном общем образовании предусматривает ресурс 

учебного предмета в 1 классе в объеме 66 часов. (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы 1 год. 

Человек и общество 11 ч. Школьные традиции и праздники, совместная деятельность с 

одноклассниками. Адрес школы. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 
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Россия. Москва — столица России. Народы России. Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты 

родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Человек и природа 41 ч. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Погода и термометр. Наблюдение за погодой своего края. Сезонные изменения в 

природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе. 

Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные 

и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы). Главные особенности 

животных — представителей одной группы: насекомые — шестиногие, звери — 

млекопитающие, рыбы — живут в воде, плавают и др. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 14 ч. Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет: электронный дневник и электронные ресурсы школы. 

Правила безопасного поведения пассажира. Безопасное поведение на велосипеде. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 

Наименова

ние 

раздела 

Всег

о 

часов 

на 

этот 

разде

л 

Из них 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Прове- 

рочные 

 работы 

Проект Экскурсия Наблюдения 
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Тема 1. 

Человек 

 и 

общество 

11 10           1  

Тема 2. 

Человек 

 и природа 

41 33              

2 

1 3 2 

Тема 3.  

Правила 

безопасной 

жизни 

14 13   1  

Итого  66 56              

2 

1 5 2 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2   класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» по 

итогам обучения во 2 классе 

Личностные результаты: изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

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; 
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 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

     Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
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 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: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 

и жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 
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конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

  создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
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пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

На изучение окружающего мира во 2 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Срок 

реализации рабочей программы – 1 год. 

Человек и общество 

Наша Родина —  Россия, Российская Федерация.  Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России.  Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  Города 

России.  Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 
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характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представите ли растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина, столица, родной край, регион); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

—понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и 

др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса начального 

общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования 

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» по итогам 

обучения в 3 классе 

Личностные результаты: 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 6 осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

Номер 

тема   

Наименование тема 

 

Всего 

часов 

на раздел 

Их них: 

теоретиче

ские 

занятия 

практичес

кие 

занятия 

проекты 

Тема 1. Человек и общество 

16ч 11 3 2 

Тема 2. Человек и природа  34ч 26 5 3 

Тема 3. Правила безопасной 

жизни 

 

12ч 7 3 2 

 Резерв  6ч    

ИТОГО 68ч 50ч 11ч 7ч 
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-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление 

способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при родной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

 Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

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

основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

На изучение окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю в течение 

34 учебных недель).  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1. Человек и общество.20 ч.  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация — многонациональная страна. Особенности жизни, быта, культуры народов 

РФ. Уникальные памятники культуры (социальные и природные объекты) России, 

родного края. Города Золотого кольца России. Государственная символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Поколения семье. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внимание, поддержка. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

2. Человек и природа. 35 ч. 

Вещество. Разнообразие веществ окружающем мире. Твёрдые тела, жидкости, газы, их 

свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение для жизни. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для жизни. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной деятельности человека. 

Царства природы. Бактерии, общее представление. Грибы: строение шляпочного гриба; 

съедобные и несъедобные грибы. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. 
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Растения родного края, названия и краткая характеристика. Охрана растений. 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, птицы, звери, пресмыкающиеся, земноводные). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе. Создание 

человеком природных сообществ для хозяйственной деятельности, получения продуктов 

питания (поле, сад, огород). Природные сообщества родного края (примеры). Правила 

поведения в лесу, на водоёме, на лугу. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

3. Правила безопасной жизни. 7 ч. 

Здоровый образ жизни; забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (внимание к зонам электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов; предупреждающие знаки безопасности). 

Транспортная безопасность пассажира разных видов транспорта, правила поведения на 

вокзалах, в аэропортах, на борту самолёта, судна. Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках мошенничества в сети; защита персональной информации) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 Резерв: 6 ч. 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

 

№  

Раздела 

Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Из них: 

теоретичес

кие 

занятия 

практичес

кие 

занятия 

тест,  

самостояте

льная 

 работа 

экскурсия 
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1 Человек и 

общество 

 

20+2 20 1 1  

2 Человек и 

природа 

 

35+2 33 2 1 1 

3 Правила 

безопасной 

жизни 

7+2 7 1 1  

 ИТОГО: 68 60 4 3 1 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4   класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир. (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения курса «Окружающий мир» по итогам обучения в 

4 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса     по технологии, 

предусмотренные программой, включают: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
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-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
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  Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

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

основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
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- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

-понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

-коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

-ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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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; 

-показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

-показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

-находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

-соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностей столицы России и родного края 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений 

- в природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
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-создавать по -использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; -соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

-соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

Обязательное изучение окружающего мира на этапе начального общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю в 

течение 34 учебных недель. 

    Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
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носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. заданному 

плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и 

горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). Наиболее значимые природные объекты 

списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 
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сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

Изучение содержания учебного предмета «Окружающий мир» в четвёртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

-конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

-моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

-соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

-классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

-использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

-на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

-характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; -создавать 

текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных 

привычек; 

-описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 
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-составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

-создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

-адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

-находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

-выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

-анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

Наименование раздела 

Всего 

часов на 

этот раздел 

Из них 

Теоретичес

кие 

занятия 

Практически

е работы 

Тесты Проекты 

Человек и общество 35 ч 33 ч  1 1 

Человек и природа  26 ч 24 ч 1 1  

Правила безопасной 

жизни 

7 ч 5 ч  1 1 

Итого  68 62 1 3 2 
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2.2.6.ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этика» для 4   класса начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир. (для 1-4 

классов образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы светской этики» по итогам 

обучения в 4 классе 

Личностные результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 
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—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 её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—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 
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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 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой 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 её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей 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 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 
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—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра 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; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-презентацией. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
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добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
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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 её 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 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Содержание учебного предмета «Основы светской этики» в 4 классе 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 

в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики» 4 класс 

 

№  

п/п 

Раздел Все

го 

час

ов 

на 

тем

у 

Их них: 

теор

етич

ески

е 

заня

тия 

практич

еские 

занятия 

контр

ольн

ые 

работ

ы 

 Введение. Россия — наша Родина  1   

1ч 

   

Разде

л 1. 

Этика и её значение в жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы 

8ч 7ч 1ч  

Разде

л 2. 

Государство и мораль гражданина. Основной 

Закон 

(Конституция) в 

государстве как 

источник российской гражданской этики  

1ч 1ч   

Разде

л 3. 

Образцы нравственности в культуре Отечества, 

народов России. Природа и человек 

8ч 7ч 1ч  

Разде

л 4. 

Праздники как 

одна из форм исторической памяти 

 

2ч 1ч 1ч  

Разде

л 5. 

Семейные ценности. Этика семейных отношений 1ч 1ч   

Разде

л 6. 

Трудовая мораль. 

Нравственные 

традиции предпринимательства  

3ч 3ч   

Разде

л 7. 

Что значит быть нравственным в наше время. 

Методы нравственного 

самосовершенствования 

6ч 5ч 1ч  
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Разде

л 8. 

Этикет 2ч 2ч   

Разде

л 9. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального 

и многоконфессионального народа России  

2ч 2ч   

 ИТОГО 34ч 30ч 4ч  

 

 

2.2.7 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» по 

итогам обучения в 1 классе. 

Личностные результаты  

Адаптированная рабочая программа обеспечит достижения обучающимися личностные 

результаты: 

-духовно-нравственное развитие обучающихся; 

-мотивацию к познанию и обучению, готовности к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

Метапредметные результаты  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

-характеризовать форму предмета, конструкции: 

-сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным осознанием; 

-сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

Базовые логические исследовательские действия: 

-проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 
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-использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

Работа с информацией 

-использовать электронные образовательные ресурсы; 

-уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

-вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

-демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

-признавать свое и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

-внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

-соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

-уметь организовывать свое рабочее место для практической работы, сохранять порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалом. 

Содержание учебного предмета «Изобразительного искусства» в 1 классе. 

Обязательное изучение изобразительного искусства на начальном общем образовании 

предусматривается ресурс учебного предмета в 1 классе отводится 33 часа (1 час в 

неделю).  

Срок реализации программы 1 год. 

Предмет изобразительного искусства охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайна. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительных навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовых культур. Для обучающихся начальной 

школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 
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На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетического отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Модуль «Графика» 

   Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

   Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

   Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 

 Модуль «Живописи» 

   Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

   Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождается каждый цвет. 

Модуль «Скульптура» 

   Осваивать первичные приемы лепки из пластилина, преобразовать представления о 

целостной форме в объемном изображении. 

   Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объемных форм из 

бумаги путем её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

  Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий). 

  Учиться использовать правила симметрии в своем художественной деятельности. 

  Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

   Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматривается зданий. 

  Осваивать приемы конструирования из бумаги, складывания объемные простых 

геометрических тел. 

Модуль «Восприятия произведений искусства» 
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  Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

   Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учетом учебных задач и визуальной установки учителем. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

  Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

  Приобретать опыт обсуждение фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 7 ч.  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

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 учащихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 

Модуль «Графика» 7ч. 

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. Приёмы рисования 

линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: 

короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных). Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живописи» 5ч. 
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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 выражение настроения в изображаемом сюжете. Живописное изображение 

разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1—4 классы 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. 

Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  4ч. 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 

зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для 

одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка, или по выбору учителя с учётом местных промыслов). Бумажная 

пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 6ч. 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного 

из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). Дизайн 

предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 3ч. 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов 
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конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. 

Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города 

из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 1ч. 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 

класс 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоре-

тические 

занятия 

практические 

занятия 

экскурсия 

Модуль 

1 

Восприятие 

произведений 

искусства 

2  

 

8 1 

Модуль 

2 

Графика   7  8  

Модуль 

3 

Живописи   5  9 2 

Модуль 

4 

Скульптура  4  5  

Модуль 

5 

Декоративно-

прикладное искусство 

6    

Модуль 

6 

Архитектура  3    

Модуль 

7  

Восприятие 

произведений 

искусства  

5    

Модуль 

8 

Азбука цифровой 

графики 

1    
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ИТОГО 33  30 3 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования 

Примерная рабочая программа начального общего образования. Изобразительное 

искусство (для 1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

по итогам обучения во 2 классе 

Личностные результаты: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно - нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию 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 школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно 

-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 
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пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно - нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей все 

бездуховно -нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираобучающегосяивоспитаниеегоэмоционально-образной, 

чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 

самосознания, осознания себя как личности и члена общества школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена об Эстетическое воспитание —

важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений об учащихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. 

Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также 

в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюденийвхудожественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 
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Метапредметные результаты: 

1.  Овладение универсальным и познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

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; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполнени

яхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаоснове

определённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразительногоиск

усства архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорийявленияприродыипредметно-пространственнуюсредужизничеловека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
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жизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструме

нтаанализасодержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественныехуд

ожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановокиквест

ов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения— межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё 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 



 

293 
 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе),2класс—34ч. Срок реализации 

рабочей программы – 1 год. 

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, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 
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Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный—цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затем нанесение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями и промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно – прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия 

и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.Ритмп

ятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных не художественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений.  Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
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Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел— параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятник и отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или 

злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А.И.Куинджи, Н.П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения 

В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина и др .) 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. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 

и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
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теме. 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 

класс 

Номер  

раздела 

Наименование темы Всего 
часов 

на 
раздел 

Из них: 

Теорети- 

ческие 

Практи 

- 

ческие 

Др. 

Модуль 

1. 

Графика 4ч 1 3  

Модуль 

2. 

 Живопись 10ч 2 8  

Модуль 

3. 

Скульптура 4ч 1 3  

Модуль 
4. 

 

Декоративно-прикладное 
искусство 

6ч 2 4  

Модуль 
5. 

 

Архитектура 4ч 1 3  

Модуль 
6. 

Восприятие произведений 
искусства 4ч 1 3  

Модуль 
7. 

Азбука цифровой 
графики 2ч  2  

 итого 34ч 8ч 26ч  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса 

начального общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Изобразительное искусство 

(для 1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021 
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Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» по 

итогам обучения в 3 классе 

Личностные результаты: 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества;  

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию 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 школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
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творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи 

между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 
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обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё 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 её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. Узнавать об искусстве 

шрифта и образных(изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
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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 путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; 

Осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.;  

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села, или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства —живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения(раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю в 

течение 34 учебных недель).  

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1.Модуль «Графика».3ч. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Знакомство с творчеством некоторых известных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — по выбору учителя и 

учащихся). 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. 

2. Модуль «Живопись».8ч. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

Композиционный натюрморт. 
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Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных художников (например, И. 

И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. 

Стожаров) и западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. 

Сезанн). 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. 

Выбрать для изображения время года, время дня, характер погоды и характер ландшафта 

(лес или поле, река или озеро). Показать в изображении состояние неба. 

Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). 

Выражение в портрете (автопортрете)характера человека, особенностей его личности; 

использование выразительных возможностей композиционного размещения изображения 

в плоскости листа. Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста; включение в композицию 

дополнительных предметов. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

3. Модуль «Скульптура».5ч. 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики. 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа путём добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение пластики движения 

в скульптуре. 

4.Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 6ч. 

Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в традициях 

промыслов других регионов (по выбору учителя). 
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков. 

5. Модуль «Архитектура». 4ч. 

Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий). 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов). 

Дизайн в городе. 

Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, 

остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 

Дизайн транспортных средств. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

6. Модуль «Восприятие произведений искусства». 5ч. 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для классификации и сравнения содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
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Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского (и других по выбору учителя). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путешествия в художественные 

музеи: Государственную Третьяковскую галерею, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

7. Модуль «Азбука цифровой графики». 3ч. 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 

класс 
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Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

Формы организации учебных занятий 

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

Урок- 

экску

рсия 

Прак- 

тическ

ая  

работа 

Урок- 

выстав

ка 

Урок – 

путешест

вие 

1 Модуль 

«Графика» 

3 2  1   

2 Модуль 

«Живопись» 

 

8 7   1  

3 Модуль 

«Скульптура

» 

 

5 4 1    

4 Модуль 

«Декоратив 

но-

прикладное 

искусство» 

6 6     

5 Модуль 

«Архитекту- 

ра» 

 

4 1 1 1  1 

6 Модуль 

«Восприятие 

произведени

й искусства» 

5 5     

7 Модуль 

«Азбука 

цифровой 

графики» 

3 2  1   

 ИТОГО: 34 27 2 3 1 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4   класса 

начального общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Изобразительное искусство. 

(для 1-4 классов образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» по итогам 

обучения в 4 классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса     по изобразительному 
искусству, предусмотренные программой, включают: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию 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 школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,  

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем  
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художественного развития обучающегося, приобщения его к  

искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося 

и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту  

самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений  

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое воспитание способствует 

 формированию ценностных ориентаций школьников в отношении и окружающим людям, 

в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе  

художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной  

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального,  

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 
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- 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; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

 пространственных и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие  

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

- использовать наблюдения для получения информации об  

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
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- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

-ставить и использовать вопросы как исследовательский  

инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и 

 систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или 

 выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и 

 зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения —  

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя  

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 
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анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё 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 её достижению, договариваться, 

выполнять 

 поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи,  

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и  

бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, 

 пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний легенд или просто представителей народов разных 

культур.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных  
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 климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), 

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою  

или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального  

комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе  

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 

характерны для предметов быта). Получить представления о красоте русского народного 

костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в 

обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

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; понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство  

красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях  

переносного жилища — юрты. 

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 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём 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, характерных для разных культур: 

 готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская 

мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры 

(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова,  

В. А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец,  
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Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

 художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с  

помощью графических изображений и их варьирования в  

 компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений,  

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью  

инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 
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Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью  

инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; 

готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом  

редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе 
 

Обязательное изучение изобразительного искусства на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 часа (1 час 

в неделю в течение 34 учебных недель. 

         Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана,  

смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и  

взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 



 

318 
 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский 

 ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской  

портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет 

или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и 

 вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к 

сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительны мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других  

элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 
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Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и  

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и 

надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

А. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А. Коровина, А. Г. Венецианова, П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов.  

Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-

пространственной культуры,  

составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
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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 перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью  

инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 

и др., в том числе с учётом местных традиций). Моделирование в графическом редакторе 

с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью  

геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 

различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 

класс  

 

 

 

№ раздела 

 

 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

на 

разде

л 

 Из них: 

теоретич

еские 

занятия 

практически

е 

занятия 

выставка 

Модуль 1. 
 
Графика 

 

3 1 2  
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Модуль 2. Живопись 8  7  1 

Модуль 3. Скульптура 5 1 3 1 

 

Модуль 4. Декоративно-

прикладное 

искусство 

6  6  

Модуль 5. Архитектура 4  3 1 

Модуль 6. Восприятие 

произведений 

искусства 

5  5  

Модуль 7. Азбука цифровой 

графики 

3 1 2  

 Итого: 34 3 28  3 

 

2.2.8. МУЗЫКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для 1 класса начального общего 

образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования, Музыка (для 1-4 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 1 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения; 

- уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края; 

- музыкальной культуры народов России;  
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- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Базовые логические действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;  

- устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку. 

Базовые исследовательские действия: 

- 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); 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

-воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально- образное содержание музыкального высказывания; 

-передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроения, чувства, личное отношение к исполняемому произведению. 

Вербальная коммуникация: 

-воспринимать и формировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах; 

-  умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, исполнение музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

-с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 1 класс 

Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 1 классе в объёме 33 часов (1 час в неделю в течении 33 учебных 

недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Модуль 8. Музыка в жизни человека (А, Б), 8 час. 

Стремление человека к красоте. Особое состояние-вдохновение.  

Музыка-возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой.  
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Музыкальное единство людей -хор, хоровод. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. 

Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Модуль 2. Народная музыка России (Б, В, Г) 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.) 

Модуль 1. Музыкальная грамота (А, Б, Г, Д) 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость длительность, тембр. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

Модуль 5. Классическая музыка (Б, В, Д), 7 час. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.  

Модуль 4. Духовная музыка (Б) 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов- классиков. 

Модуль 2. Народная музыка России (А, Б), 10 час. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Модуль 8. Музыка в жизни человека (Б, В, Г, Е) 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. 

Музыка-выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движение, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 
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Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.) 

Модуль 1. Музыкальная грамота (З) 

Регистры. Ноты певческого диапазона, расположение нот на клавиатуре, знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары) 

 Модуль 3. Музыка народов мира (А), 8 час. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты) 

Модуль 5. Классическая музыка (Б, Г. Е) 

Детская музыка П.И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте +пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку.  

Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль 7. Музыка театра и кино (А) 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 1 класс 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Теоретическ

ие 

занятия  

Контрольн

ое 

обобщение 

8  Музыка в жизни человека 8 8  

2 Народная музыка России    

1 Музыкальная грамота    

5 Классическая музыка 7 7  

4 Духовная музыка    

2 Народная музыка России 10 10  

8 Музыка в жизни человека    

1 Музыкальная грамота    

3 Музыка народов мира 8 7 1 

5 Классическая музыка    

7 Музыка театра и кино    

ИТОГО:  33 32 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса начального общего 

образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования, Музыка (для 1-4 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 2 класс  

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения; 

- уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края; 

- музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 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. 

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. 

Ценности научного познания: 
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- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Базовые логические действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;  

- устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения 

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 
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- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

-воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально- образное содержание музыкального высказывания; 

-передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроения, чувства, личное отношение к исполняемому произведению. 

Вербальная коммуникация: 

-воспринимать и формировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты: 
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Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 -с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах; 

-  умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, исполнение музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

-с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс 

Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени во 2 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных 

недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Модуль 8. Музыка в жизни человека (Б. В, Д, Ж), 8 час. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. 

Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Музыка- игра звуками. Танец- искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. Гимн России- главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

Модуль 1 «Музыкальная грамота» (И, К, Л, С) 
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Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2- 3 

знаков при ключе). 

Модуль 5 «Классическая музыка» (Б, Г, Е) 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2, 3, 4 четверти 

Модуль 4. Духовная музыка (А, Б), 7 час. 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов- классиков. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (Т) 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. 

Диссонансы: Секунда, септима. 

Модуль 2. Народная музыка России (Б, В, Е, И) 11 час. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика- на примере одного или нескольких 

народных праздников. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль 1 «Музыкальная грамота» (Х) 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль 7 «Музыка театра и кино»: (А, Б, Г) 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор. Оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 
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Ария, хор, сцена, увертюра- оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

Модуль 5 «Классическая музыка» (И. К) 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. 

Модуль 1 «Музыкальная грамота» (Ж, М) 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.) 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). Понятие лада. Семиступенные лады мажор и 

минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Модуль 5 «Классическая музыка» (Б, М, Л, Н) 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др.  

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Творчество выдающихся исполнителей- певцов, инструменталистов, дирижёров.  

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль 8 «Музыка в жизни человека» (З) 

Музыка- временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы. Движения, изменения и развития. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 2 класс 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля Всего часов на 

этот раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное 

обобщение 

8  Музыка в жизни человека 8 8  

1 Музыкальная грамота    

5 Классическая музыка    

4 Духовная музыка 7 7  

1 Музыкальная грамота    

2 Народная музыка 11 10 1 

1 Музыкальная грамота    

7 Музыка театра и кино    

5 Классическая музыка    

7 Музыка театра и кино 8 8  

1 Музыкальная грамота    

5 Классическая музыка    

8 Музыка в жизни человека    

ИТОГО: 34 33 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  для 3 класса начального общего 

образования  

 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования, Музыка (для 1-4 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 3 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения; 

- уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края; 

- музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 
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- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Базовые логические действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;  

- устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителе алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

- 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). 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

-воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально- образное содержание музыкального высказывания; 

-передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроения, чувства, личное отношение к исполняемому произведению. 

Вербальная коммуникация 

-воспринимать и формировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. 
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3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах; 

-  умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, исполнение музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

-с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 3 класс 

Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени во 3 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных 

недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Модуль 8. Музыка в жизни человека (Б, Е), 8 час. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка- выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

 Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т.д.) 
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Модуль 5. Классическая музыка (Ж) 

Человеческий голос- самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Модуль 7. Музыка театра и кино (Г, З) 

Ария, хор, сцена, увертюра- оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов. 

История создания, значение музыкально- сценических и экранных произведений, 

посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

 Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (Ж, Р)  

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.) 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.)    

Модуль 8. Музыка в жизни человека (Б, В), 7 час.  

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка- выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи.  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Модуль 5. Классическая музыка (Б, И) 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

 Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (Ж, П.) 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.) 

Модуль 4. Духовная музыка (Г, Д), 11час. 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). 

 Музыка и живопись, посвящённая святым. Образы Христа, Богородицы. 

 Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (Е) 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2, 3,4 четверти. 

Модуль 2. Народная музыка России (Г. Е.) 
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Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или нескольких 

народных праздников. 

Модуль 5. Классическая музыка (В, Д, Е, Л, М), 8 час. 

Оркестр- большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта- музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (П) 

Реприза, фермата, вольта, украшения, трели, форшлаги. 

Модуль 6. Современная музыкальная культура (Б) 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, трели, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 3 класс 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля Всего часов 

на этот 

раздел 

Теоретич

еские 

занятия  

Контрольн

ое 

обобщение 

8  Музыка в жизни человека 8 8  

5 Классическая музыка    

7 Музыка театра и кино    

1 Музыкальная грамота    

8 Музыка в жизни человека 7 7  

5 Классическая музыка    

1 Музыкальная грамота    

4  Духовная музыка 11 11  

1 Музыкальная грамота    

2 Народная музыка России    

5 Классическая музыка 8 7 1 

1 Музыкальная грамота    

6 Современная музыкальная 

культура 

   

ИТОГО:  34 33 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса начального общего 

образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 
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рабочая программа начального общего образования, Музыка (для 1-4 

образовательных организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка», 4 класс 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения; 

- уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края; 

- музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Базовые логические действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры;  

- устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителе алгоритма; 

-выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения 
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результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

-анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

-воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально- образное содержание музыкального высказывания; 

-передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроения, чувства, личное отношение к исполняемому произведению. 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

Вербальная коммуникация: 

-воспринимать и формировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни.  

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах; 

-  умеют слушать серьёзную музыку; 

- знают правила поведения в театре, концертном зале. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 4 класс 

Обязательное изучение музыки на этапе начального образования предусматривает ресурс 

учебного времени в 4 классе в объёме 34 часов (1 час в неделю в течении 34 учебных 

недель). 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Модуль 5. Классическая музыка (Ж, К), 8 час. 

Классическая музыка- Самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ. Кант. 

Модуль 2. Народная музыка России (Д) 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (И, Т) 

Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Модуль 8. Музыка в жизни человека (Б, Д), 7час. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка- выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыка- игра звуками.  

Танец- искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Модуль 5. Классическая музыка (Б, Ж, З, И, Е), 8 час. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Модуль 6. Современная музыкальная культура (А) 
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Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?            

Модуль 4. Духовная музыка (А, Г, Д), 11 час 

Колокола.  Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов.  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль 2. Народная музыка России (В, Ж, И, Г, Е) 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Модуль 3. Музыка народов мира (А, Б, Е, Ж) 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты – исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Модуль 1. Музыкальная грамота (П, Х) 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль 7. Музыка театра и кино (Д, В, Е), 8 час. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

контрастные образы, лейтмотивы. 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль 3. Музыка народов мира (З, И) 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов- ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

 Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов ( в том 
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числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль 5. Классическая музыка (Б, Г. Е) 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 4 класс 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля Всего 

часов на 

этот 

раздел 

Теоретические 

занятия  

Контрольное 

обобщение 

5 Классическая музыка 8 8  

2 Народная музыка России    

1 Музыкальная грамота    

8 Музыка в жизни человека 7 7  

5 Классическая музыка    

6 Современная музыкальная 

культура 

   

4 Духовная музыка 11 11  

2 Народная музыка России    

3 Музыка народов мира    

1 Музыкальная грамота    

7  Музыка театра и кино 8 7 1 

3 Музыка народов мира    

5 Классическая музыка    

ИТОГО:  34 33 1 

 

2.2.9.ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса начального 

общего образования  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Технология  (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» в 1 классе 

Рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

-воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
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-анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

-сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

-воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

-понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

-строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

-принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

-действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

-понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

-организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

-выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

-проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

-принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  
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-правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

-применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

-действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

-определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

-определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

-ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка, 

сборка; выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; заготовку деталей 

способами обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, проволоки; 

-понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

-выполнять задания с опорой на готовый план;  

-обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

-рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

-распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость); 

-называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

-качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 
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линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

-осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

-выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Содержание обучения представлено в рабочей программе разделами: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, 
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по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование  

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
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прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 1 класс 

 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела 

Всего часов 

на этот 

раздел 

Из них 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практические 

работы 

Проект 

1 Технологии, профессии и 

производства 

6 2 6  

2 Технологии ручной обработки 

материалов 

15 1 2 1 

3 Конструирование и моделирование 10 5 11  

4 Информационно-коммуникативные 

технологии 

2 3 2  

 Итого: 33 11 21 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Технология (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» по итогам 

обучения во  2 классе 

Личностные результаты: 

-первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

-осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 
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-проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

-проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

-проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

-готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

-делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

-использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

-комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

-понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

-осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 
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-организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

-проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

-понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

-понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», 

«способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

 -выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

-распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие);  

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место анализировать 

задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

др.); 

-читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размер ная, линия сгиба, линия симметрии); 

-выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

-выполнять биговку; 
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-выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

-оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

-понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

-отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

-определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

-решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

-делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

-выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

-называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

Содержание учебного предмета «Технология» во 2 классе 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Технология», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе),2класс—34ч. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. Традиции и современность. Новая жизнь 
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древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их 

профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
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деталей). Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 2 класс 

 

Номер  

раздела 

Наименование темы Всего 
часов 

на 
раздел 

Из них: 

Теорети- 

ческие 

Практи- 

ческие 

Др. 

Раздел 1 Технологии, профессии и 

производства  

8ч 1 6 1 

Раздел 2 Технологии ручной 

обработки материалов 

14 ч 2 11 1 

Раздел 3 Конструирование и 

моделирование 

10 ч 2 8  

Раздел 4 Информационно-
коммуникативные 
технологии 

2 ч 2   

 итого 34ч 7ч 25ч 2 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса начального 

общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Технология (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» по итогам обучения в 3 

классе 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
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организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; определять способы доработки конструкций 

с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
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свойствах и способах создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить 

к общему решению, отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность 

при выполнении своей части работы. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 
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и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 
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— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 3 классе 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 

отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
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4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 3 класс 

 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во  

часов 

из них   

теорети- 

ческие 

занятия 

практи- 

ческие 

проекты 

1. Технологии, профессии  

и производства 

 

8 

 

1 

 

4 

 

3 

2. Технологии ручной 

обработки материалов 

 

10 

  

10 

 

3. Конструирование  

и моделирование 

 

12 

 

2 

 

10 

 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 Итого  34 4 27 3 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 4   класса начального 

общего образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная 

рабочая программа начального общего образования. Технология. (для 1-4 классов 

образовательных организаций). Москва 2021 

Планируемые результаты освоения курса «Технология» по итогам обучения в 4 

классе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса     по технологии, 

предусмотренные программой, включают: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 
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— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической деятельностью, готовность вступать в сотрудничество с 

другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и 

доброжелательности; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
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оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументировано их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
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участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 4 классе 

Обязательное изучение технологии на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в 4 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю в 

течение 34 учебных недель. 

         Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное 

и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка 

и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).  

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

в Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
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разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

      Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка 

деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.  

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 
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дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 4 класс 

 

 

 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименовани

е раздела 

Всего 

часов 

на 

раздел 

 Из них: 

Теоретические 

занятия 

Практически

е 

работы  

Проекты 

Модул

ь 1. 

 
Технологии, 

профессии и 

производства 

 

12 ч  11 

 

 

1 

 

 

Модул

ь 2. 

Технологии 

ручной 

обработки 

материала 

6 ч           5                   1 

Модул

ь 3. 

Конструирова

ние и 

моделировани

е 

10  ч  9 

 

1 

 

Модул

ь 4. 

Информацион

но-

коммуникатив

ные 

технологии 

6 ч           5 1 

 Итого: 34ч          30 4 

 

2.2.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса 

начального общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
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ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная рабочая программа 

начального общего образования. Физическая культура (для 1-4 классов образовательных 

организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» по 

итогам обучения в 1 классе. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

Личностные результаты 

  Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения в команде или группе; слушать команды учителя и 

понимать цель; 

 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 
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 установка на здоровый образ жизни. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Личностные результаты оцениваю через: 

- личные достижения учащихся; 

- мотивацию, внутреннюю позицию школьника, 

- портфолио учащихся; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится:  

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 
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 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с 

учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения спортивных 

игр; 

 самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной 

подготовки. 

 Познавательные УУД. 

 Обучающийся научится:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме, правильно 

выполнять упражнения в ходьбе и беге; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более 

эффективных способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время 

проведения подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения спортивных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий, активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 
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 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

спортивных игр; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

         Коммуникативные УУД. 

         Обучающийся научиться: 

 умения строить взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении упражнений по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры, использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила 

игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  Метапредметные результаты оцениваю через: 

- занятия учащихся в кружках и секциях; 

- участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

  Предметные результаты: 
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формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье -сберегающую жизнедеятельность 

(режим 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.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• Характеризовать цели и задачи современного олимпийского движения 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование. 

 Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета: 

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 

школе являются: 

1) уроки физической культуры;  

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;  

3) спортивные соревнования и праздник;  

4) занятия в спортивных секциях и кружках; 

5) самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). 

Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, конкретные и 

четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор методов, 

средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. А также является звеном 

системы уроков, связанных в логическую последовательность, построенных друг за 

другом и направленных на освоение учебного материала конкретной темы. В свою 

очередь темы согласованы между собой, определён объём учебного материала с учетом 

этапа обучения двигательным действиям, положительной и отрицательной переносимости 

учащимися нагрузок, подготовленности учащихся класса, возрастных особенностей. 

В учебные занятия уделяю больший акцент на решении образовательных задач: овладение 

школой движений, формирование элементарных знаний об основах физической культуры 

и здоровом образе жизни. Эти задачи решаются в тесной взаимосвязи с развитием, прежде 

всего разнообразных координационных, а также кондиционных способностей.  

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяю на три типа: 

1)  образовательно- познавательной;  

2) образовательно-предметной; 

3)  образовательно-тренировочной направленностью. 
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На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомлю со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаю навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности считаю 

целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, 

которые касаются особенности выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью использую в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетике, подвижным 

играм и т.д. На этих уроках учащиеся осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

использую для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, 

на уроках с образовательно-тренировочной направленностью формирую у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

её влиянии на развитие систем организма. Так же на этих уроках обучаю способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над её величиной (в средней 

школе по показаниям ЧСС). 

 Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 

здоровья, пола, физического развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Объём каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведённое количество 

часов учащиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений, и 

совершенствовать эту основу. 

В каждом разделе программы предусмотрен материал для развития двигательных качеств, 

в котором даны варианты упражнений. Исходя из имеющихся условий, подбираю 

наиболее эффективные упражнения.  Эффективность применения упражнений для 

развития двигательных качеств повышается при рациональной организации занятий, 

обеспечивающей высокую плотность урока (выполнение упражнений фронтально, 

поточно или небольшими группами по «станциям» - «Круговая тренировка»). 
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При обучении двигательным действиям предпочтение отдаю целостному методу, уделяя 

основное внимание овладению школой движений. Важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока использую 

нестандартное оборудование, технические средства обучения, доступные тренажёры для 

развития физических способностей и формирования двигательных навыков. 

На уроках физической культуры в начальных классах опираюсь на межпредметные связи 

с природоведением (закаливание, работа мышц, режим дня и т.д.), математикой 

(измерение длины и высоты прыжка, дальность метания, скорости и продолжительность 

бега), музыкально-ритмическим воспитанием (занятие под музыку), изобразительным 

искусством (красота движений).  

В соответствии с Положением о физическом воспитании учащихся общеобразовательных 

школ в конце урока даю ученикам домашнее задание по выполнению физических 

упражнений или теоретической подготовке к следующему уроку. 

На практических занятиях также освящаю теоретические сведения в процессе изучения на 

уроке соответствующих двигательных действий, что способствует усвоению учебного 

материала. Правила поведения учащихся на занятиях (техника безопасности) в целях 

предупреждения травматизма сообщаю в каждом разделе программы на первых уроках по 

различным видам подготовки. 

Все практические уроки физической культуры в классе также начинаю с построения, 

принятия рапорта дежурного и выполнения строевых упражнений. На каждом уроке 

предъявляю строгие требования к правильному и чёткому выполнению учащимися всех 

команд и строевых приёмов. 

Уроки физической культуры максимально часто провожу на открытом воздухе, при этом в 

прохладную погоду стараюсь избегать длительных объяснений, ограничиваться 

короткими указаниями и командами, насыщать урок интенсивными видами упражнений, 

обеспечивать двигательную активность всего класса. 

На каждом уроке физической культуры учащимся предъявляю строгие требования к 

соблюдению опрятного вида, чистоты и порядка, правил поведения при выполнении 

упражнений, к наличию соответствующей одежды и обуви, требования бережного 

отношения к оборудованию и инвентарю. Приучаю учащихся к вежливости, воспитывать 

у них внимательное отношение к своим товарищам, хорошие манеры, эстетический вкус. 

Всё это должно способствовать решению важной задачи, как формирование навыков 

культуры поведения.   
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Для воспитания у школьников сознательного отношения к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической готовности постоянно внедряю в сознание детей такую 

программу: «Сегодня я делаю лучше, чем вчера, а завтра буду делать лучше, чем 

сегодня». Это очень важно, ибо уровень двигательных способностей, как правило, прямо 

отражает уровень здоровья школьников. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 1класс 

Номер 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 

1. 

Что надо знать 5 5 0 0 

Раздел 

2 

 

Что надо уметь. Бег, 

ходьба, прыжки, 

метания 

26  26  

«Играем все!» 31 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

«Все на лыжи!» 18  18  

«Бодрость, грация, 

координация» 

19 1 18  

ИТОГО 99ч. 6ч 93ч  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 2 класса 

начального общего образования  

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная рабочая программа 

начального общего образования. Физическая культура (для 1-4 классов образовательных 

организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» по 

итогам обучения во 2 классе. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• 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 

отзывчивости, 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 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения. 

Личностные результаты 

  Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения в команде или группе; слушать команды учителя и 

понимать цель; 

 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни, взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Личностные результаты оцениваю через: 

- личные достижения учащихся; 
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- мотивацию, внутреннюю позицию школьника, 

- портфолио учащихся; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится:  

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с 

учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правила выполнения гимнастических упражнений; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения спортивных 

игр; 
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 самостоятельно и правильно выполнять действия во время лыжной 

подготовки. 

 Познавательные УУД. 

 Обучающийся научится:  

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для 

выполнения учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре;  

 умения строить речевое высказывание в устной форме, правильно 

выполнять упражнения в ходьбе и беге; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более 

эффективных способов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время 

проведения подвижных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во 

время проведения спортивных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий, активно включаться в процесс 

выполнения заданий по лыжной подготовке; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения 

спортивных игр; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры. 

         Коммуникативные УУД. 

         Обучающийся научиться: 

 умения строить взаимодействие со сверстниками; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении упражнений по гимнастике; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое 

отношение к выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры, использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

проведения игр; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила 

игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  Метапредметные результаты оцениваю через: 

- занятия учащихся в кружках и секциях; 

- участие в других предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. 

  Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье -сберегающую жизнедеятельность 

(режим 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.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Характеризовать цели и задачи современного олимпийского движения 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности,  подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование. 

 Обучающийся научится: 
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание учебного предмета: 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 
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победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. 

Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Общее и 

различия в олимпийских гимнастических видах спорта. Юношеские олимпийские игры. 

Другие значимые международные соревнования. Календарные соревнования. Упражнения 

по видам разминки Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение 

разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с 

контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе 

вперёд с круговыми движениями головой («индюшонок»); шаги в полном приседе 

(«гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном 

туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с 

наклонами («качалка»). Партерная разминка. Повторение упражнений для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп; 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, 

коленных и голеностопных суставов; упражнения для разогревания (скручивания) мышц 

спины. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью; 

упражнение для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения 

для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 

укрепления мышц бедер («неваляшка»), упражнение для растяжки задней поверхности 

бедра и выворотности стоп («арлекино»); упражнение для растяжки голеностопного 

сустава («крабик»). Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 

голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя 

лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи 

опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте 

талии, локти вниз) полуприсед (колени вперёд, вместе) — вытянуть колени — подняться 

на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 

вперёд, назад и в сторону в опоре на стопах и полупальцах. Равновесие «пассе» (в 

сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на полупальцах. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и батман (мах) вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и 

«шене». Прыжки по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на 45° и 90° (вперёд и в сторону). Подводящие упражнения, акробатические 

упражнения Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. Упражнения для развития моторики 

и координации с гимнастическим предметом Удержание скакалки. Вращение кистью руки 

скакалки, сложенной вдвое, — перед собой, ловля скакалки («эша-пе»). Высокие прыжки 

вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. Бросок 

мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. Игровые задания, в том 

числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 
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Примеры Исходное положение: стоя в VI позиции, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — 

шаг вперёд с поворотом тела на 360° — ловля мяча — исходное положение. Исходное 

положение — кувырок вперёд — «берёзка» — выход из «берёзки» кувырком назад. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги 

галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы 

русского танца («припадание»), элементы современного танца. Освоение упражнений на 

развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Лыжная подготовка Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение способом «плуг». Игры и игровые задания, спортивные эстафеты Игры и 

игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Организующие команды и приёмы Освоение 

универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: 

построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Их них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Тема 1. Знания о физической 

культуре 

5 5   

Тема 2. легкая атлетика 

 

29 

 

1 

 

19 

 

9 

 

Тема 3. подвижные и 

спортивные игры 

30 3 21 6 

Тема 4. лыжные гонки 18 2 

 

12 

 

 

4 

Тема 5  гимнастика с 

основами акробатики 

20 1 15 4 

ИТОГО 102ч. 12ч 67ч 23 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 3 класса 

начального общего образования  

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная рабочая программа 

начального общего образования. Физическая культура (для 1-4 классов образовательных 

организаций). Москва 2021. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» по 

итогам обучения в 3 классе. 

1)  Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в мире, 

структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач 

физической культуры от задач спорта; 

— выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и представлять 

материал по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления;  

— представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц;  

— описывать технику выполнения освоенных физических упражнений;  

— формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре;  

— называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических 

качеств: гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости;  

— характеризовать показатели физического развития; 

 — различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств 

(гибкость, координация, быстрота);  

— выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений.  

2)  Способы физкультурной деятельности 

-  Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

 — самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению;  
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— организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью:  

— определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности;  

— проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

— составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания;  

— выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, 

капитан, член команды).  

3)  Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность: — 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков;  

— осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: брасс, кроль на спине, 

кроль;  

— осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с элементами 

акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных способностей;  

— осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важные навыки двигательной деятельности человека, такие как построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка; умения 

выполнять перекаты, повороты, прыжки и т. д.;  

— проявлять физические качества: гибкость, координацию  

 — и демонстрировать динамику их развития; 

 — осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

— осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) и 

улучшать показатели времени при плавании на определённое расстояние и скорость; — 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

элементами подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) и без их использования;  

— осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; 

прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо 

и с полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 
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— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное;  

— осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

Содержание учебного предмета «физическая культура» в 3 классе 

Нагрузка.  

Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения 

физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности 

суставов. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение навыков по самостоятельному ведению 

общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. Освоение и демонстрация 

приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с 

использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения 

гимнастических упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования: общеразвивающие, спортивные, профилактические. Подбор и 

демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-

скоростных способностей. Демонстрация умений построения и перестроения, 

перемещений различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, 

прыжки, танцевальные шаги. Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение освоенных упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, 
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плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). Выполнение 

упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Выполнение серии поворотов и прыжков, в том числе через вращающуюся скакалку. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. Виды 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брасс. Освоение плавания на дистанцию 

не менее 25 метров. Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст 

начала занятий которым (в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по данному виду спорта) 6 или 8 лет, и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 3 класс» 

Номер 

раздела   

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 

1. 

Знания о физической 

культуре 

5 5  0 

Раздел 

2. 

легкая атлетика 30 1 21 8  

Раздел 

3. 

подвижные, и 

спортивные игры 

29 2 20  7 

Раздел 

4. 

лыжные гонки 18 2 13 3 

Раздел 

5. 

гимнастика с 

основами акробатики 

20 1 15 4 

ИТОГО 102 11 69 22 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса 

начального общего образования  

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение. ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования. Примерная рабочая программа начального 

общего образования. Физическая культура (для 1-4 классов образовательных организаций). 

Москва 2021. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» по 

итогам обучения в 4 классе. 

1) Знания о физической культуре: 

— определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

 — понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности;  

— формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта;  

— характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях;  

— знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей;  

— определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; — 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий;  

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость); называть виды спорта, которыми согласно 

государственному стандарту спортивной подготовки могут начинать заниматься дети в 

возрасте от 6 лет. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 

процедур;  

— измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности);  
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— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору);  

— общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;  

— моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т.  д.;  

— составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности.  

3) Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность:  

— осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс);  

— моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

 — осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений;  

— осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры   

— в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, 

лёжа, сидя, стоя);  

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

— осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений;  
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— осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности; 

— осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений;  

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

упражнений прикладной направленности, специальных физических упражнений и 

упражнений основной гимнастики;  

— различать, выполнять и озвучивать строевые команды;  

— осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие силы; — 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений;  

— осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять плавание 

на время и определённую дистанцию;  

— описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений 

начальной подготовки по видам спорта (на выбор);  

— описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор);  

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания;  

— соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом;  

— демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах;  

— демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено 

вперёд, разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, технику 

равновесия (попеременно на каждой ноге)  

 — нога вперёд, назад, в сторону;  

— осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат / 

полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках);  
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— осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах;  

— моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;  

— моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры);  

— осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет;  

— осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

— осваивать технические действия из спортивных игр. 

Содержание учебного предмета «физическая культура» в 4 классе 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт. Принципиальные 

различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и 

правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор).  

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной траектории, в том числе 

для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам.  

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию 

эстафет и игровых заданий.  

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и 

танцевальных шагов. Выполнение гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). Выполнение гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста. Освоение гимнастических упражнений на укрепление 

мышц брюшного пресса, спины, грудных мышц: «уголок» (усложнённый вариант), 
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упражнение для рук; упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления 

мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища: лёжа на полу, ноги прямо, 

опираются на носки, руки упираются ладонями в пол, медленно поднять корпус вверх, 

вытянув руки в локтях, медленно повернуть голову в сторону, пытаясь увидеть свои 

стопы, вернуться в исходное положение, то же в другую сторону. 

Акробатические упражнения: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега.  

Плавание различными спортивными стилями на время и дистанцию (на выбор).  

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий которым 

(в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду 

спорта) 6 или 8 лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки по 

данному виду спорта.  

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), 

метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Выполнение показательных упражнений (на выбор). 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 4 класс 

Номер 

раздела   

Наименование раздела Всего 

часов 

на 

раздел 

Из них: 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Контрольные 

уроки др. 

Раздел 

1. 

Знания о физической 

культуре 

5 5  0 

Раздел 

2. 

легкая атлетика 30 1 21 8  

Раздел 

3. 

подвижные, и 

спортивные игры 

29 2 20  7 

Раздел 

4. 

лыжные гонки 18 2 13 3 

Раздел 

5. 

гимнастика с основами 

акробатики 

20 1 15 4 

Итог: 102 11 69 22 
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2.3.   Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.3.1. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

• чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

• формирование этических норм поведения при сотрудничестве; 

• развитие умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса. Учащиеся научатся: 

• сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; 

• использовать его в ходе самостоятельной работы – применять изученные 

способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками; 

• анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами;  включаться   в   групповую   работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросо в, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные

 мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с

 заданным условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины) искать и выбирать необходимую 

информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

• воспроизводить способ решения задачи; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с

 заданным условием; 

• анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

• конструировать несложные задачи; 

• ориентироваться в понятиях “влево”, “вправо”, “вверх”, “вниз”; 

• ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и 

др., указывающие направление движения; 

• проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
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• анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 

• составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

• выявлять закономерности в расположении деталей; 

• составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

• анализировать предложенные возможные варианты верного

 решения; моделировать объёмные фигуры из различных материалов 

(проволока, пластилин и 

др. и из бумажных развёрток); 

• осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

 

Предметные результаты изучения данного курса. Учащиеся должны знать: 

 старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов; – 

названия больших чисел; свойства чисел натурального

 ряда, арифметические действия 

над натурал методы решения логических задач; 

 свойства простейших геометрических фигур на плоскости; 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; обобщать, делать 

несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать   определения   тем   или   иным   понятиям; определять отношения 

между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии; читать и записывать римские 

числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приёмами быстрого счёта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

использовать различные приёмы при решении логических задач; решать геометрические 

задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические головоломки, простейшие 

задачи на графы; решать математические ребусы, софизмы, показывать математические 

фокусы; выполнять проектные работы. 

 

Содержание программы 

Курс «Занимательная математика» для начальной школы — курс 

интегрированный. В нём объединены арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. 

Арифметический блок 

• Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее). 

• Отношения. Названия и последовательность чисел от 1 до 1000. 

• Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

• Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Числа- великаны (миллион и другие). 

• Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 
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• Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

• Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и другие. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

• Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа 

налево. 

• Поиск и чтение слов, связанных с математикой. 

• Занимательные задания с римскими цифрами. 

• Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы объёма. 

Универсальные учебные действия 

• Сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания. 

• Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять изученные 

способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

• Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

• Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробное 

учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

• Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Блок логических и занимательных задач 

• Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения задачи. 

• Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка 

в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

• Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. 

Комбинаторные задачи. 

• Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на 

размен, на размещение, на просеивание. 

• Использование знаково-символических средств для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах. 

• Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

• Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

• Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: КОКА + КОЛА = ВОДА и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

• Задачи международного математического конкурса «Кенгуру».

 Воспроизведение способа решения задачи. 

• Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

Универсальные учебные действия 

• Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 
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вопрос, данные и искомые числа (величины). 

• Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Моделировать ситуацию, 

описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие знаково- символические 

средства для моделирования ситуации. 

• Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. Воспроизводить 

способ решения задачи. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные. 

• Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

• Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи. 

• Конструировать несложные задачи. 
 

Геометрический блок 

• Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; стрелка 1 > IV, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

• Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

• Распознавание (нахождение) окружности в орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). 

• Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

• Расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место 

заданной фигуры в конструкции. 

• Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. 

 

• Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

• Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

• Уникурсальные фигуры. Пересчёт фигур. 

• Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спичками. 

• Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Универсальные учебные действия 

• Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1 > IV и другие, 

указывающие направление движения. 

• Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). 

• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
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• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделировать объёмные фигуры из развёрток. 

• Осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

В данном случае для проверки уровня усвоения обучающимися полученных 

знаний могут быть использованы нестандартные виды контроля: 

• занятия-испытания; 

• математические конкурсы, КВН, турниры, олимпиады; 

• выпуск математических газет. 

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

1. Улица Ребусовая 1 

2. Заколдованный переулок 1 

3. Цифровой проезд 1 

4. Числовая улица 1 

5. Вычислительный проезд 1 

6. Испытание в городе Загадочных чисел. В цирке 1 

7. Улица Шифровальная 1 

8. Координатная площадь 1 

9. Порядковый проспект 2 

10. Улица Волшебного квадрата 1 

11. Улица Магическая 1 

12. Испытание в городе Закономерностей. Сыщики 1 

13. Конструкторский проезд 1 

14. Фигурный проспект 1 

15. Конструкторский проезд 1 

16. Зеркальный переулок 1 

17. Художественная улица 1 

18. Испытание в городе Геометрических превращений. Сказки 

зимы 

1 

19. Улица Высказываний 1 

20. Улица Правдолюбов и Лжецов 1 

21. Отрицательный переулок 1 

22. Улица Сказочная 1 

23. Площадь Множеств 1 

24. Пересечение улиц. Перекрёсток 1 

25. Проспект Логических задач 1 

26. Испытание в городе Логических рассуждений. Весёлый поезд 1 

27. Улица Величинская 1 

28. Смекалистая улица 1 

29. Денежный бульвар 1 

30. Торговый центр Временный переулок 1 

31. Хитровый переулок 1 
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32. Математический конкурс «Сказочная страна». 1 

 ИТОГО 33 
 

 Тематическое планирование, 3 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Порядковый проспект 6 

3 Улица Шифровальная 1 

7 Улица Ребусовая 2 

9 Вычислительный проезд 2 

11 Улица Магическая 1 

13 Цифровой проезд 1 

14 Улица Высказываний 1 

15 Проспект Умозаключений 1 

16 Проспект Логических задач 1 

17 Площадь Множеств 1 

18 Проспект Логических задач 1 

19 Проспект Логических задач 1 

20 Проспект Комбинаторных задач 1 

21 Семейная магистраль 1 

22 Временной переулок 2 

24 Денежный бульвар 1 

25 Улица Величинская 2 

27 Смекалистая улица 1 

28 Хитровский переулок 1 

29 Конструкторский проезд 2 

31 Окружная улица 1 

32 Художественная улица 1 

33 Временный переулок 1 

34 Поиграем 2 

 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Интеллектуальная разминка 1 
2 Числа-великаны 1 
3 Мир занимательных задач 1 
4 Кто что увидит? 1 
5 Числа. Арифметические действия. Величины. Римские цифры 1 
6 Числовые головоломки 1 
7 Мир занимательных задач.Секреты задач 1 
8 В царстве смекалки 1 
9 Математический марафон 1 
10 Геометрическая мозаика. «Спичечный» конструктор 1 
11 «Спичечный» конструктор 1 
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12 Числа. Арифметические действия. Величины. Выбери маршрут 1 
13 Интеллектуальная разминка 1 
14 Математические фокусы 1 
15 Геометрическая мозаика. Занимательное моделирование 1 
16 Моделирование геометрических фигур. 1 
17 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 1 

18 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

Математическая копилка. 

1 

19 Какие слова спрятаны в таблице? 1 

20 «Математика — наш друг!» 1 

21 Решай, отгадывай, считай. 1 

22 В царстве смекалки 1 

23 Числовые головоломки 1 

24 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 1 

25 Мир занимательных задач 1 

26 Задачи со многими возможными решениями. 1 

27 Числа. Арифметические действия. Величины. Математические 

фокусы. 

1 

28 Интеллектуальная разминка 1 

29 Интеллектуальная разминка 1 

30 Мир занимательных задач. Блиц-турнир по решению задач 1 

31 Математическая копилка 1 

32 Геометрическая мозаика. Геометрические фигуры вокруг нас 1 

33 Мир занимательных задач. Математический лабиринт 1 

34 Мир занимательных задач. Математический лабиринт 1 

35 Математический праздник 1 

 ИТОГО 35 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

 

Планируемые результаты 

 Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. 

 Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. 

Знание нескольких скороговорок. 

 Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову слова – «родственники», установить общность их значений на основе 

элементарного словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – 

«родственников». 

 Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). 

 Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

 Умение выделить синонимы и антонимы в тексте, подобрать синонимы и 

антонимы к данному слову. 

 Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

 Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 
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словами в словосочетании и предложении. 

 Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова, распространять предложения. 

 Умение составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, 

на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. 

 Умение интонационно правильно читать (произносить предложения с точкой, с 

вопросительным и восклицательным знаками). 

 Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединенных общей 

темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливать. Основная мысль в тексте. 

Выделение частей текста, составление плана. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое 

дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.мение

 пользоваться  словами - выражениями приветствия, прощания,

 извинения, благодарности в собственной речевой практике с учетом конкретной 

ситуации общения. 

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные 

связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать 

психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование 

своих действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной 

работе, умение делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально- 

нравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций. 
 

 

Содержание курса 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами- неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических 



 

406 
 

оборотов, логически- поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц 

к заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 

русскому языку. 
 

          Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский 

язык» (33 часа) 1 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Речь устная и письменная 1 

2. Что такое слово? 1 

3. В мире звуков 1 

4. Игротека 1 

5. Звуки и буквы – не одно и то же 1 

6. Что такое метаграммы? 1 

7. Жили – были гласные и согласные… 1 

8. Игротека 1 

9. Волшебник ударение 1 

10. Такие разные согласные 1 

11. Такие разные, разные согласные 1 

12. Игротека 1 

13. Русские народные загадки 1 

14. Зачем шипят шипящие? 1 

15. Познакомьтесь: алфавит! 1 

16. Игротека 1 

17. Привет, пословица! 1 

18. Поговорим о предложении 1 

19. Ещё немного о предложении 1 

20. Игротека 1 

21. Знакомимся с анаграммами 1 

22. Что такое текст? 1 

23. Что мы пишем с большой буквы? 1 

24. Игротека 1 

25. О безударных гласных 1 

26. О парных звонких и глухих согласных 1 

27. Слова- приятели 1 

28. Игротека 1 

29. Слова- неприятели 1 
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30. Волшебное слово предлог 1 

31. Что за зверь такой – фразеологизм? 1 

32 Игротека. 1 

33. Учимся различать слова разных частей речи. 1 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский 

язык» (36 часов) 2 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Что мы знаем о звуках и буквах? 1 

2. Что такое лексика? 1 

3. Однозначные и многозначные слова 1 

4. Игротека 1 

5. Слова-братья 1 

 

6 . Слова - наоборот 1 

7. Пословица недаром молвится 1 

8. Игротека 1 

9. И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 1 

10. Играем со словарными словами 1 

11. Анаграммы 1 

12. Игротека 1 

13. Секреты некоторых букв 1 

14. Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15. Еще раз о синонимах и антонимах 1 

16. Игротека 1 

17. Слова, обозначающие предметы 1 

18. Слова, обозначающие действие предметов 1 

19. Слова, обозначающие признаки предметов 1 

20. Игротека 1 

21. Текст, тема, главная мысль 1 

22. Заголовок- всему голова 1 

23. Работаем с фразеологизмами 1 

24. Игротека 1 

25. И снова пословицы 1 

26. Ещё раз о фразеологизмах 1 

27. Русские народные загадки 1 

28. Игротека 1 

29. И вновь словарные слова 1 

30. Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы 

1 

31. Какие слова русского языка помогают называть качества характера 1 

32. Игротека 1 

33. Повторяем… 1 

34. Повторяем, повторяем… 1 

35. Повторяем, повторяем…повторяем 1 

36. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» 1 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский 

язык» (36 часов) 3 класс 

 

№п/п Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

1. Да здравствует русский язык! 1 

2. Вежливые слова. 1 

3. Поговорки и пословицы. 1 

4. Игротека. 1 

5. Запоминаем словарные слова. 1 

6. Растения во фразеологизмах. 1 

7. Животные во фразеологизмах. 1 

8. Игротека. 1 

9. Я не поэт, я только учусь… 1 

10. Как морфология порядок навела. 1 

 
11. Игры с пословицами. 1 

12. Игротека. 1 

13. И снова животные во фразеологизмах. 1 

14. Кое-что о местоимении 1 

15. Познакомимся поближе с наречием и числительным 1 

16. Игротека. 1 

17. Состав слова. Основа слова. Формы слова. 1 

18. Про корень и окончание 1 

19. Про суффикс и приставку. 1 

20. Игротека. 1 

21. Непроизносимые согласные. 1 

22. Учимся различать приставку и предлог. 1 

23. Учимся писать «не» с глаголами. 1 

24. Игротека. 1 

25. Имена существительные с шипящим звуком на конце. 1 

26. Его величество ударение 1 

27. Поговорим о падежах. 1 

28. Игротека. 1 

29. Сложные слова. 1 

30. От архаизмов до неологизмов. 1 

31. По страницам энциклопедий. 1 

32. Игротека 1 

33. Повторяем… 1 

34. Повторяем, повторяем… 1 

35. Повторяем, повторяем…повторяем 1 

36. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» 1 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
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«Занимательный русский 

язык» (36 часов) 4 класс 

 

№

 

п/

п 

Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 

1. И снова о русском языке… 1 

2. Крылатые слова и афоризмы. 1 

3. Копилка занимательных заданий. 1 

4. Игротека. 1 

5. Об именах. 1 

6. О русских фамилиях. 1 

7. В поисках сбежавших головоломок 1 

8. Игротека. 1 

9. Мы играем в логогрифы. 1 

10. Учимся распознавать речевые ошибки. 1 

11. Коллекция заморочек. 1 

12. Игротека. 1 

13. Ох уж эти фразеологизмы!.. 1 

14. Работаем над рифмами. 1 

15. Словесные забавы. 1 

16. Игротека. 1 

17. Продолжаем работу над фразеологизмами. 1 

 
18. Русские пословицы и поговорки. 1 

19. Ассорти для любителей русского языка. 1 

20. Игротека. 1 

21. И снова о фразеологизмах. 1 

22. Однородные члены предложения. 1 

23. Ошибочка вышла!.. 1 

24. Игротека. 1 

25. Про омонимы и их разновидности. 1 

26. Ещё немного фразеологизмов. 1 

27. В стране перевертундии. 1 

28. Игротека. 1 

29. Что такое «Паронимы»? 1 

30. Запоминаем словарные слова 1 

31. 31 июня. 1 

32. Игротека 1 

33. Повторяем… 1 

34. Повторяем, повторяем… 1 

35. Повторяем… Повторяем, повторяем… 1 

36. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок». 1 

 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» 

 

Система развивающих занятий, включение детей в постоянную поисковую 

деятельность гуманизирует начальное образование. Занятия в дополнительной 

образовательной программе создают условия для развития памяти, внимания, мышления. 
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Реализуется стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самовыражения и самоконтроля, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Основные формы работы кружка: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Основные формы представления результатов: 

- участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

- участие в интеллектуальных играх 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются

 формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности 

- проговаривать последовательность действий 

- высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради 

- учиться работать по предложенному учителем и составленному 

самостоятельно плану

 

      

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную  

–оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в  учебнике 
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Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других 

- читать и пересказывать текст 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 

- выделять существенные признаки предметов 

- сравнивать между собой предметы, явления 

- обобщать, делать выводы 

- классифицировать явления, предметы 

- определять последовательность событий 

- судить о противоположных явлениях 

- давать определения тем или иным понятиям 

- выявлять функциональные отношения между понятиями 

- выявлять закономерности и проводить аналогии 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь: 

-Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

-Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

-Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

-Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

-Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

-Называть положительные и отрицательные качества характера. 

-Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

-Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

-Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 
 

 концу обучения в 1 классе обучающиеся получат возможность узнать: 

-Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, 

мимику и другие актёрские способности. 

-Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

-Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на 

клетчатой бумаге. 

-Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

-Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад. 

-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 
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-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

-Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

Содержание программы 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с 

помощью органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. Содержание 

дополнительной образовательной программы кружка "Умники и умницы" можно 

разделить на несколько разделов: "Тренировка психических процессов На каждом занятии 

уделяется значительное внимание развитию и формированию психических процессов: 

внимания, памяти, воображения, мышления. Используются задания, которые 

способствуют развитию перечисленных качеств. "Задачи геометрического характера. 

Занимательные геометрические задачи способствуют формированию и развитию 

пространственных представлений. Для решения этих задач учащиеся должны знать 

геометрические фигуры, их свойства и признаки, уметь перемещать их для получения 

новых фигур. "Нестандартные задачи логического характера. Систематическое решение 

логически - поисковых задач из области математики способствует развитию гибкости 

мышления. "Нестандартные задачи алгебраического характера. Активному восприятию и 

пониманию математических законов, формированию мыслительных процессов помогут 

задания и игры, имеющие необычное нестандартное условие и содержание. Они 

обучают учащихся поиску рациональных способов применения знаний. Некоторые виды 

задач повторяются, но усложняется их условие решение. 

Содержание обучения: 

1. Тренировка психических процессов. 

- развитие концентрации внимания; тренировка внимания; тренировка 

слуховой памяти; 

- тренировка зрительной памяти; 

- развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение 

предметов; 

- классификация и поиск закономерностей); 

- совершенствование воображения; 

2. Задачи геометрического характера. 
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- построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование 

предметов; 

- штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение 

фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера 

- занимательный квадрат; ребусы; занимательные рамки; числовые 

головоломки ; арифметические лабиринты ; математические фокусы; 

4. Нестандартные задания логического характера: 

- провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака. 

- игры, способствующие развитию способности действовать в уме ("Муха") 

 

Содержание курса 

Вводное занятие. Первый раз в первый класс. Работа над ошибками. Задания трёх 

поросят. Здравствуй, осень! Играем в «ромашку». По страницам русской сказки «Волк и 

семеро козлят». Рисуем яблоньку. Геометрический магазин. По страницам русской 

народной сказки «Маша и медведь». Хлеб-батюшка. Шкатулка с сюрпризом. На грибной 

поляне. В гостях у Знайки. Читаем письма. Наряжаем ёлочку. Проверка знаний и умений. 

«Прикольные задания». И снова «прикольные задания». Домашние животные. Цепочка 

занимательных заданий. О звёздах. Дорогою добра. Быть здоровым. Незнайкин экзамен. 

Коллекция головоломок от Незнайки. По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот». Знаменитые малыши. Дюймовочка. Букет для Русалочки. Спичечное 

ассорти. Словесные забавы «Говорящие» головоломки. Ловим рыбку. Загадалки. 

Пернатые друзья. Сказочные герои.  

Сказочные задания опять и опять. 

Для успешного обучения учащихся необходимы различные формы проведения 

занятий, как традиционные, так и нетрадиционные. Групповое занятие - наиболее 

оптимальная традиционная форма. Занятие состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Подготовительная часть включает в себя мозговую 

гимнастику, разминку        и        мозговой        штурм.        Мозговая        гимнастика        

состоит        из: 

- упражнений,     стимулирующие     мыслительные     процессы      (качание     

головой); 

- упражнений,     активизирующие      структуры      мозга      ("ленивые      

восьмёрки"); 

- упражнений, улучшающие внимание, ясность восприятия и речи ("шапка для 

размышлений"); 

- упражнений для профилактики нарушений зрения ( "зоркие глаза", 

"стрельба глазами"). После этого проводится разминка, в которую включены лёгкие 

вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции. Затем выполняются 

упражнения, способствующие развитию таких психических процессов, как память, 

внимание, воображение и мышление. Задания используются из рабочей тетради "Юным 

умникам и умницам". Продолжительность подготовительной части - 10-15 минут. В 

основной части занятия учащиеся знакомятся с определенным видом нестандартных 

задач, анализируют их, коллективно обсуждают решения задач. Задачи используются из 

"Сборника нестандартных задач по математике", составленного для занятий кружка 

"Умники и умницы". Продолжительность основной части -30-25мин. 

- Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии.
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Развитие познавательных 

способностей» (33 часа) 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Первый раз в первый класс 1 
2 Работа над ошибками 1 
3 Задания трёх поросят 1 
4 Здравствуй, осень! 1 
5 Играем в «ромашку» 1 
6 По страницам русской сказки «Волк и семеро козлят» 1 
7 Рисуем яблоньку 1 
8 Геометрический магазин 1 
9 По страницам русской народной сказки «Маша и медведь» 1 
10 Хлеб-батюшка 1 
11 Шкатулка с сюрпризом 1 
12 На грибной поляне 1 
13 В гостях у Знайки 1 
14 Читаем письма 1 
15 Наряжаем ёлочку. 1 
16 Проверка знаний и умений. «Прикольные задания» 1 
17 И снова «прикольные задания» 1 
18 Домашние животные 1 
19 Цепочка занимательных заданий 1 
20 О звёздах 1 
21 Дорогою добра 1 
22 Быть здоровым 1 
23 Незнайкин экзамен 1 
24 Коллекция головоломок от Незнайки 1 
25 По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» 1 
26 Знаменитые малыши. Дюймовочка 1 
27 Букет для Русалочки 1 
28 Спичечное ассорти 1 
29 Словесные забавы «Говорящие» головоломки 1 
30 Ловим рыбку 1 
31 Загадалки 1 
32 Пернатые друзья. 1 
33 Сказочные герои. Сказочные задания опять и опять. 1 

 
 

Курс внеурочной деятельности « Компьютерная грамотность» 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе впервую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, споосбность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации ) и 

синтезу (созданию новых моделей). 

Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд 

положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего
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изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая 

дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество. 

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по 

приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов 

учебной деятельности в условиях информатизации. 

Программа представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся 1, 2 классов. В первом классе 16 часов (1 час в неделю), 2 класс – 16 часов 

(1 ч в неделю). 

Цели данной программы: 

· формирование первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней (в частности, с использованием компьютера); 

· расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

· развитие у учащихся первоначальных умений и навыков решения 

логических задач. Достижение целей обеспечивается решением следующих основных 

задач программы, связанных с: 

1) обучением: 

· развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»; 

· знакомство школьников с основными свойствами информации; 

· обучение приемам организации информации; 

· формирование общеучебных умений и навыков; 

· приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией; 

· формирование умения применять теоретические знания на практике; 

· дать школьникам первоначальное представление о компьютере и сферах его 

применения; 

2) развитием: 

· памяти, внимания, наблюдательности; 

· абстрактного и логического мышления; 

· творческого и рационального подхода к решению задач; 

3) воспитанием: 

· настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

· умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога; 

· бережного отношения к школьному имуществу; 

· навыков здорового образа жизни. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников 

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 групповой - когда учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых мини-групп или подгрупп с учётом 

их возраста и опыта работы. 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами её организации служат 

практические, поисково-творческие работы. Все виды практической деятельности в 

программе направлены на освоение различных технологий работы с информацией и 

компьютером как инструментом обработки информации. 
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На каждом этапе обучения курса выбирается такой объект или тема работы для 

обучающихся, который позволяет обеспечивать охват всей совокупности рекомендуемых 

в программе практических умений и навыков. При этом учитывается посильность 

выполнения работы для обучающихся соответствующего возраста, его общественная и 

личностная ценность, возможность выполнения работы при имеющейся материально-

технической базе обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда обучающихся 

при выполнении различных работ, в том числе по соблюдению правил 

электробезопасности. 

Формы представления результатов: 

Итоговые занятия, компьютерное тестирование, выставки, творческие проекты, 

конкурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данной программы на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 знать правила поведения в компьютерном классе; 

 уметь осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, 

выключать, сохранять информацию на диске, выводить информации на печать); 

 называть составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр.);  уметь представлять текстовую, числовую и графическую 

информацию на экране компьютера с помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный 

простой текст (в текстовом редакторе), изображать заданные геометрические фигуры в 

цвете в графическом редакторе); 

 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

 иметь элементарные навыки работы на компьютере. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (16 часов) 

Вводный раздел. Компьютерная грамотность (9 часов) 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать 

компьютер? Из чего состоит компьютер? Понятие и назначение курсора. Управление 

мышью. Клавиатура. Упражнения из серии «Ловкие ручки» 

Создание рисунков (6 часов) 

Работа с Paint. Рисование «карандашом», «кистью». Мозаика (составление 

рисунков из готовых фигур). Основные цвета. Палитра цветов. Заливка. Раскраски. 

Построение объектов. Действия с объектами (передвижение, копирование). 

Повторение (1 час) 

 

2 класс (16 часов) 

Вводный раздел. Компьютерная грамотность (1 час) 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила ТБ. Краткая история 

создания ПК. Назначение и принципы работы. Загрузка ОС и порядок завершения работы. 

Создание рисунков (3 часа) 

Работа с Paint. Построение объектов. Фигуры: круг, прямоугольник, квадрат, ромб. 

Конструирование рисунка из готовых геометрических фигур. Распылитель, прямая и 

кривая линия. 

Клавиатурный тренажёр (2 часа) 

Клавиатура. Клавиатурный тренажёр.( буквы, слова). Клавиши Shift, Space Bar 

(пробел). Клавиатурный тренажёр(цифры). Выполнение вычисления с помощью 

приложения « калькулятор». 
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Создание текстов. Программа «Word» (7 часов) Знакомство с текстовым 

редактором 

«Word» и его возможностями. Назначение клавиш: Enter, Shift. Набор слов. 

Назначение клавиш: Caps Lock, Tab, Space Bar (пробел). Набор текста. Редактирование 

текста: вставка, удаление и замена символов. Назначение клавиш: Delete, Backspace. 

Форматирование текста: шрифт, цвет, выравнивание. Форматирование текста: оформление 

заголовков, выделение красной     строки.     Изучение      приёмов      работы      с      

объектами:      рисование, вставка рисунков, надписей и заголовков. 

Программа «Word». Работа с таблицей (2 часа) Таблица и её элементы. Создание 

таблицы Редактирование таблицы. Добавление, удаление строк (столбцов) 

Повторение (1 час) 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

«Компьютерная грамотность» (16 часов) 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Что умеет делать компьютер? Из чего состоит компьютер? Знакомство 

с техникой безопасности. 

1 

2 Цифры и примеры 1 

3 Печатаем гласные буквы 1 

4 Печатаем согласные буквы 1 

5 Учимся печатать слоги 1 

6 Печать слов 1 

7. Работа одним щелчком мыши 1 

8. Работа двойным щелчком мыши 1 

9. Перетаскивание предметов 1 

10. Работа с инструментами 1 

11. Рисование геометрических фигур 1 

12. Работа с фрагментами рисунка (закрашивание фигур) 1 

13. Работа с фрагментами рисунка (подпись фигур) 1 

14. Рисуем на свободную тему 1 

15. Цвет, форма, размер 1 

16. Повторение изученного 1 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

  

«Компьютерная грамотность» (16 часов) 

2 класс 

2.3.2. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

 
Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

 

Цель программы – достижение оптимального общего развития каждого 

школьника через развитие, способность устанавливать метапредметные связи, связь 

между близкими науками и областями жизни и умение видеть взаимосвязь между 

далёкими, а также через социализацию. Формировать позитивные черты личности 

младшего школьника, которые соответствуют требованиям современной, экономической, 

политической, религиозной, социальной, нравственной, культурной обстановке в стране. 

Задачами программы являются: 

 представление об образе жизни людей в разные эпохи времени; 

 формирование эмоционально – ценностного отношения к истории, 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила ТБ. 

Краткая история создания ПК. Назначение и принципы работы. 

Загрузка ОС и порядок завершения работы. 

1 

2. Создание рисунка в Paint. 1 

3. Конструирование рисунка из готовых геометрических фигур 1 

4. Создание рисунка в Paint. «Волшебный лес» 1 

5. Клавиатура. Клавиатурный тренажёр.( буквы, слова) 1 

6. Клавиатурный тренажёр(цифры). Выполняем вычисления с 

помощью приложения « калькулятор». 

1 

7. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. 

Назначение клавиш: Enter, Shift. Набор слов. 

1 

8. Назначение клавиш:, Caps Lock, Tab, Space Bar (пробел). Набор текста. 1 

9. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов. 

Назначение клавиш: Delete, Backspace. 

1 

10. Форматирование текста: шрифт, цвет, выравнивание 1 

11. Форматирование текста: оформление заголовков, выделение 

красной строки. 

1 

12. Изучение приёмов работы с объектами: рисование, 

вставка рисунков, надписей и заголовков. 

1 

13. Выполнение проекта 
« Поздравительная открытка к празднику». 

1 

14. Таблица и её элементы. Создание таблицы 
 

1 

15. Редактирование таблицы. Добавление, удаление строк 
(столбцов) 

1 

16. Повторение изученного 1 
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выдающимся личностям, героям Отечества, к родному краю формировать системные 

знания об истории России; 

 развитие кругозора, эрудиции, логического мышления, умения 

анализировать, сравнивать, обобщать; 

 воспитание позитивных черт характера: стремление к прогрессу, 

личностному росту, самостоятельности, уважения к труду людей; 

 воспитание гармонически развитой личности, ориентированной на 

общечеловеческие гуманистические ценности. 
 

В 4 классе учащиеся знакомятся с важнейшими событиями и личностями истории 

Отечества, формируются представления о современной России и ее соседях, 

раскрываются проблемы человека и общества в целом. Формируется гражданская позиция 

личности, статусная роль «я – гражданин». 

Реализация данной программы происходит через внеурочное занятие, 

продолжительность которого 40 минут. Основу составляют учащиеся, мотивированные на 

изучение истории. Методы, которые используются при организации занятий в рамках 

данной программы, отличаются от основных методов обучения не столько содержанием, 

сколько формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и слово ученика. 

Однако все эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает 

атмосферу большой заинтересованности в работе. 

Формы организации предусматривают внедрение современных педагогических 

технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, творческого потенциала и 

индивидуальных особенностей учащихся. Они разнообразны и отличаются: по способу 

подачи материала (устные и письменные); по частоте проведения (систематические и 

эпизодические); по количеству участников (индивидуальные, групповые и массовые). 

Каждая из указанных форм имеет несколько видов, которые отличаются друг от друга 

методикой проведения, объемом используемого материала, характером участия учащихся 

в работе. 

Данная программа ориентирована на детей 4 класса. На изучение курса по 

внеурочной деятельности «Я познаю мир» отводится 16 часов в год (по 1 часу в неделю в 

первом полугодии учебного года). 

Формы представления результатов: выставки, конференции, практические и 

творческие работы учащихся. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Универсальные учебные действия обучающихся (УУД) 

1. Личностные: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

· широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

· основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

· установка на здоровый образ жизни; 

2. Регулятивные: 

· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

· планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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· учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 

3. Познавательные: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

· строить речевое высказывание в устной форме; 

· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей; 

· проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· 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; 

4. Коммуникативные: 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных

 позиций в сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

· адекватно использовать речевые средства, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

5. Предметные: 

Иметь представление о понятиях: историческая карта, археология, лента 

времени, язычество, славяне, крещение, христианство, ремесленники, купцы, иго, Золотая 

Орда, кочевники, юрта, хан, крестоносец, рыцарь, кольчуга, ополчение, крепостное право, 

помещики, дворяне, бояре, революция, мораль, национальность, раса, независимость, 

конституция, гражданин, федерация, экономика, реформа, коммунизм, капитализм, 

демократия. 
 

Уметь: ориентироваться в единицах времени, определять последовательность 

исторических событий, различать историческую и современную карту России, работать с 

географической и физической картой, рассказывать о родной стране, столице РФ и РТ, 

родном крае,, городе, рассказывать о наиболее важных исторических событиях, 

прослеживать связь прошлого с современной жизнью, анализировать, сравнивать, 

обобщать, логически мыслить, свободно обмениваться мнениями, работать 

самостоятельно и в парах, уважать людей другой национальности, ориентироваться в 

проблемах современного человека и общества, жить и общаться в соответствии с нормами 

марали общества, осознавать себя частью своей семьи, природы, своей страны, общества, 

ориентироваться на главные ценности жизни. 

Знать: наиболее значимые исторические события страны, выдающихся 

исторических личностей, основной закон страны, народы населяющие Россию, 

государственную символику, права ребёнка, нормы марали общества, основные 

исторические источники, исторические и культурные памятники РФ и РТ, природные 

богатства страны. 
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Содержание программы (16 часов)  

Введение 1ч 

Историческое время. Историческая карта. Кто нам помогает изучать историю. 

Из глубины веков 2 ч 

Люди, жившие по берегам рек. Языческие верования славян. Древний Киев. Крещение 

Руси. Христианство. Древняя Москва. 

Русь в XIII-XVI веках 2 ч 

Монголо-татарское иго. Александр Невский. Дмитрий Донской. На поле Куликовом. Иван 

III и Иван IV. 

Россия в ХVII-XVIII веках 1 ч 

Минин и Пожарский. Царь, бояре, помещики. Необычный царь и его реформы. 

На рубеже веков 2 ч 

Война 1812 года. Бородинское сражение. Кутузов и Наполеон. Отмена крепостного права. 

Последний царь. 

Россия в ХХ веке 4 ч 

Россия в 1917 – 1940 гг. 

Начало ВОВ 1941 – 1945 гг. Битва за Москву.Блокада Ленинграда. 

Великие битвы.Маршал Жуков. Победа 1945 г. Итоги войны.СССР во второй половине 

XX века. 

Распад СССР. Россия в 90-е годы. Современная Россия 3 ч Символика РФ. Законы России. 

Человек, семья, общество. Проблемы нашего общества. 

Современная карта Родины и мира.Россия и ее соседи.Родной край –  

Родина моя.Выдающиеся личности РТ.Россия – Родина моя. 

Обобщение 1 ч 

Мои впечатления.  

Что изучает история 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Введение. 1ч 

2 Из глубины веков. 2 ч 

3 Русь в XIII-XVI веках. 2 ч 

4 Россия в ХVII-XVIII веках. 1 ч 

5 На рубеже веков. 2 ч 

6 Россия в ХХ веке. 4 ч 

7 Современная Россия. 3 ч 

8 Обобщение. 1 ч 

 Итого 16 
ч 
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Курс внеурочной деятельности «Родной край» 

 

Цель программы: 

- формирование у школьников целостного представления об истории и 

географии Алтайского края, города Камень-на-Оби, культурных традициях родного края в 

прошлом и настоящем; 

- способствование развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, инициативности и самостоятельности; 

- воспитание гражданской ответственности и патриотизма, духовно-

нравственных качеств личности. 

Задачи программы: 

1. Изучить историю создания и становления Алтайского края, города Камень-на- Оби, их 

современное состояние. 

2.  Создать условия для формирования интереса к изучению природы, 

истории и культуры родного края, к изучению его традиций. 

3. Развивать у школьников ключевые компетенции: познавательную, информационно-

коммуникативную, рефлексивную, социальную. 

4. Способствовать становлению гражданской позиции на основе нравственных норм и 

эстетических чувств к малой Родине, к краю, в котором живем, к осознанию ценности 

собственной жизни. 

5. Формировать бережное отношение к природному, историческому и культурному 

наследию, сохранение исторической памяти. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников 

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом 

при организации групповой формы работы является ориентирование учеников на 

создание так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 

Формы представления результатов: 

Презентация творческих работ и творческих проектов, выставки, конкурсы. 

 

Планируемые результаты освоения программы: Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской идентичности личности через осознание себя как 

гражданина России, чувства сопричастности, гордости за свою страну, свой край, город; 

осознание своей исторической принадлежности; 
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 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

к своему городу, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятия норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учетом изменений среды 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 различать символику Алтайского края, своего города; 

 описывать достопримечательности родного края, своего города; 

 использовать различные источники информации для извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснение явлений, создание собственных 

высказываний; 

 определять характер взаимоотношения человека с природой, находить примеры влияния 

этих взаимодействий на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 осознавать причастность себя и своей семьи к родному городу, краю, стране; 

 осознавать ценность природного и культурного наследия и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 понимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в связи с поставленной задачей; 

 осуществлять плановый и итоговый контроль результатов; 

вносить коррективы в учебные действия после их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск и использование необходимой информации с использованием 

справочной и энциклопедической литературы; 

 использовать рисунки, схемы при решении познавательных задач; 

 осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте и явлении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

 формировать собственное мнение; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
 

Содержание тем курса внеурочной деятельности: 

Вводное занятие. Россия – родина моя. Географическое положение РФ, 

государственное устройство и символы РФ. 

Мой край на карте России. Алтайский край – частица России. Географическое 

положение, города и поселки, символы Алтайского края, кто управляет, промышленность 

Алтайского края. Вклад нашего региона в благосостояние России. 

История края. Легенды и предания. Древняя цивилизация на территории Алтая – 

скифы. 
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Народы Алтайского края. Национальный состав населения Алтайского края. Обычаи, 

характерные особенности быта. 

Природа нашего края. 

Полезные ископаемые Алтайского края. Почвы Алтайского края, их значение для 

жизни человека. 

Реки и озера края. Растительный и животный мир края. 

Красная книга Алтайского края. Знакомство с природными объектами и животными, 

занесенными в красную книгу. 

Сбережем родную природу. Знакомство с заповедниками края. Оценка своего и 

чужого поведения в природе. Как сохранить растения. Отрицательное влияние людей на 

природу. 

Мой город. 

История возникновения Камня-на-Оби. 

Архитектурный облик исторического центра г. Камень-на-Оби. Семья Винокуровых, 

ее вклад в развитие города. Усадьбы А.С. Хомутова, Зорина, Пудовкина. 

Памятники нашего города. 

Ими гордится город Ю. В. Кондратюк, И.А. Пырьев, И.В. Титков. Почетные 

граждане нашего города. Герои Советского Союза – наши земляки. 

Писатели и поэты нашего города. В.М. Пухначев, А. Ощепков, М. Печатнов. 

Происхождение названия улиц. 

Камень и каменцы в годы Великой Отечественной войны. 

Все начинается со школьного порога. 

История школы. 

Школьные традиции. 

Правила поведения в школе. Знакомство с Уставом лицея. Обязанности ученика в 

школе.  

Выпускники нашей школы. 

Встреча с краеведением. 

Введение. Что изучает краеведение. Основное понятие «малая родина». Мой край на 

глобусе и карте. Школьный краеведческий музей–источник краеведческой информации. 

Информационно-библиотечный центр–источник краеведческой информации. 

Род и родословная. 

Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

Моя семья. Семейные традиции. Творческий конкурс-«Старая фотография 

рассказала…» 

Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся, кем работают их родители. 

Увлечения членов моей семьи. 

Дом, в котором я живу. Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном 

представлении учеников. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с 

помощью конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала. 

Я и моё имя. 

Моя школа. 

Моя школа - мой дом. Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы 

(экскурсия по школе). Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания 

в группах, исследовательская работа. 

Экскурсия около школы Конкурс рисунков «Моя школа». 

Мой район – Каменский. 

Откуда пошла земля Каменская. 

Люди земли Каменской. 

Герб района. 

Мой край – Алтай. 

Что такое Алтай. Музыкальная композиция «Мой край». 
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Заповедники и заказники. Пещеры Алтая. «Мир живой природы нашего края» 

Растительный мир Алтая. 

Животный мир Алтая. Красная книга Алтая. Занятие проводится в форме 

виртуального путешествия в растительный и животный мир родного края. 

Видовой состав растительного и животного мира нашей природной зоны; 

численность животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; 

сроки сбора лекарственных растений и правила их заготовки; сроки и количество 

промысловых животных, которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон; 

растения и животные района, занесенные в Красную книгу. 

Что даёт наш край стране. Знакомство с сельским хозяйством края, его индустрией, 

предприятиями, их история. Наш край богат талантами. Литературное творчество Алтая. 

 

Тематический планирование курса внеурочной деятельности 

«Родной край» (33 часа) 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Россия – родина моя. 1 

2 Мой край на карте России 5 

3 Природа нашего края 12 

4 Мой город 11 

5 Все начинается со школьного порога 4 
 Итого 33 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Родной край» (17 часов), 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Встреча с краеведением 3 

2 Род и родословная 4 

3 Моя школа 3 

4 Мой город 7 
 ИТОГО 17 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Родной край» (17 часов), 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Мой район - Каменский (4 часа) 4 
 Мой край - Алтай 13 
 ИТОГО 17 
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2.3.3. Социальное направление внеурочной деятельности 

Психологическая студия «Вместе по радуге» 

В содержании современного начального образования существует определенный 

дисбаланс между развитием рационального и эмоционального интеллекта 

(эмоциональный интеллект – способность понимать и усваивать знания о чувствах и с 

помощью чувств). Последнему уделяется недостаточно внимания. По сути, 

эмоциональный интеллект детей, их социальная компетентность не являются объектами 

направленного развития в рамках школьного обучения, так как традиционно считается, 

что место этим проблемам – в семейном воспитании. За последние десятилетия в 

обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования, произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи. 

Ребенок в школе не только читает, пишет и считает, но чувствует, переживает, 

размышляет, оценивает себя, друзей, взрослых. При игнорировании этой стороны жизни 

ребенка могут возникнуть как школьные трудности, так и проблемы вне школы 

(трудности обучения, страхи, обида, чувство собственной неполноценности, ущербности, 

нежелание учиться). 

Помочь ребенку справиться с этими трудностями позволяют специальные 

групповые занятия в психологической студии «Вместе по радуге». 

Работа в психологической студии «Вместе по радуге» основана на программе 

«Жизненные навыки» научно-методического центра «Генезис» под руководством С.В. 

Кривцовой как поддерживающая и обучающая программа по психологии для учащихся 1- 

4 классов. Фактически уроки психологии в начальной школе являются первой ступенью 

систематической работы по предупреждению противоправного и асоциального поведения. 

Они призваны развить эмоциональный интеллект детей, помочь им в решении жизненно- 

важных вопросов. 

Под руководством ведущего-психолога дети, опираясь на собственный опыт 

переживаний и размышлений, постигают логику человеческих чувств и учатся жизненным 

навыкам. Новизной данной работы является не только систематическое следование логике 

эмоций в содержании занятий, но также использование этой логики как основы для 

выбора тем и навыков. 

Содержанием программы стали не высшие психические функции, а чувства, 

потребности, переживания и пристрастия, — то есть субъективный мир человеческой 

души. В основе программы лежит уважение к субъективному миру чувств и потребностей 

ребенка. Курс учит серьезно относиться к своим и чужим чувствам, понимать этот особый 

мир. 

Данная программа ориентирована на социально-личностное развитие ребенка. 

Программный материал предусматривает переход от формирования у детей 

представления о мире человеческих эмоций и своих личностных особенностях - к 

развитию социальных и межличностных отношений, нравственно-этических норм. А для 

этого необходимо: 

● создать в рамках образовательного учреждения психологически безопасное 

место, где чувства и потребности ребенка будут иметь первостепенное значение; 

● дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со стороны 

взрослого ведущего и научить детей позитивно воспринимать сверстников и самих себя; 

● создать возможность получения детьми нетравматического опыта 
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самопознания и познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, 

развивающими эмоциональный интеллект; 

● передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и 

чужим чувствам. 

По существу это психологическая программа, в ее содержании и технологии 

ведения занятий много психотерапевтических приемов. Сами принципы ведения 

заимствованы из групповых тренинговых занятий, основывающихся на гуманистической 

психологической парадигме. Поскольку они отличаются от принятых в педагогике, 

необходимо психологическое образование ведущего. 

Основная цель программы — развитие эмоционального интеллекта, 

формирование умения младших школьников адекватно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями. 

Для достижения цели в ходе реализации программы необходимо решить 

следующие 

задачи: 

● познакомить младших школьников с миром человеческих эмоций; 

● развивать эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

● формировать навыки самоанализа, адекватной самооценки; 

● формировать умение учитывать позицию другого человека, его точку 

зрения; 

● формировать понимание ценности отношений в жизни человека; 

● развивать навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

● формировать умение работать в коллективе; 

● воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Результатом реализации программы является формирование у учащихся 

следующих умений и навыков: 

● реалистично оценивать себя, адекватно оценивать ситуацию; 

● слушать и слышать собеседника; 

● понимать сверстников, взрослых и оказывать им поддержку; 

● понимать собственные чувства, выражать их адекватным образом; 

● отстаивать собственные права, свою точку зрения; 

● преодолевать трудности, решать проблемные ситуации, оказывать помощь 

другим и принимать помощь самому; 

● брать на себя ответственность; 

● навыков сотрудничества; 

● навыков саморегуляции; 

● навыков ведения дискуссии. 

 

Технология проведения занятий 

Для того, чтобы обеспечить пролонгированность программы, определенную 

последовательность и преемственность содержания занятия проводятся в форме уроков. 

Если при этом мы будем проводить урок в культуре психологического тренинга, то 

обеспечим учеников особым местом, где можно надеяться быть услышанным, получить 

поддержку, понимание и подсказку, помогающую в выборе решения. Это будет известное 

им конкретное место в школе, место в душе ведущего, определенное место в жизни его 

группы, постепенно это станет особым местом в жизни каждого ученика. 

 

На наш взгляд есть, по меньшей мере, три серьезные причины для выбора 
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тренинговой культуры как основы занятий: 

1. Тренинговые формы  позволяют включить в  работу психолога  в школе  

больше 

детей. 

2. Тренинговые формы предполагают большую, по сравнению с 

консультативными, 

активность взрослого, который как бы задает направление движения, ориентирует 

ребят в том, «куда же им плыть». Уважая индивидуальные различия, психолог, 

работающий в рамках тренинговой культуры, может определить типичное и нетипичное в 

поведении ребенка и попросту понять, какую из нормативных жизненных задач он сейчас 

пытается решить. Через систематическое обучение жизненным навыкам тренер как бы 

транслирует и гуманистические ценности — уважение к другому, уважение к себе, 

человечность. 
 

3. При правильной организации дела сама группа становится особым 

участником тренинга: 

● у детей развивается важнейшее социальное чувство принадлежности к 

группе; 

● дети учатся слушать друг друга и давать друг другу пространство в рамках 

занятия; 

● учатся поднимать руку и говорить о том, что они считают важным; 

● самое главное, они свыкаются с мыслью, что то, что их волнует, может 

быть важным и для остальных членов группы; 

● у них развивается ответственность за качество занятия, за свой вклад в 

общее дело, учатся поддерживать и понимать друг друга; 

● обычно в малых группах проще, чем на уроках, решаются проблемы 

дисциплины и внимания. 

Таким образом, технология по месту, времени действия и даже по названию 

напоминает уроки. Приемы, большое количество упражнений роднят ее с тренинговой 

технологией. Но по глубине изучаемых вопросов и атмосфере занятия иногда напоминают 

работу в детской психотерапевтической группе. 

Также программа предусматривает использование следующих приемов и методов: 

● экспрессивные методы (для отреагирования чувств); 

● арт-терапевтические приемы, работа с образами (чтение, рассказывание и 

разыгрывание историй и ситуаций; рисование, лепка, создание бумажных скульптур, 

коллажей); 

● работа с телом (движение, физические упражнения, танец, 

психогимнастика); 

● работа с текстами с элементами критического мышления; 

● совместные проекты; 

● групповые дискуссии; 

● релаксационные методы. 

Организационные условия реализации программы 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса. Состав группы – 12 – 14 

человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 40 минут. 

Групповая работа должна проводиться в достаточно просторном, хорошо 

проветренном помещении, в интерьере комнаты должны преобладать спокойные неяркие 

цвета. 

Материальное обеспечение реализации программы можно разделить на две группы: 

● Материалы и инструменты для самостоятельного творчества каждого 

ребенка. 
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● Все необходимое для создания совместных творческих проектов (например 

— ватман для общего рисунка), а также выполнения некоторых упражнений. Сюда же 

относятся аудио и видеозаписи, необходимые для просмотра на уроках. Очевидно, что 

предполагается наличие аудио и видеоаппаратуры. Крайне необходим фотоаппарат или 

услуги фотографа хотя бы дважды за год, чтобы сфотографировать крупным планом лица 

участников группы и позднее, во второй четверти, сделать крупным планом портреты 

учителей и сотрудников школы для «Олицетворенных часов». Качество проведения 

программы, ее технологичность зависят от наличия всех перечисленных технических 

средств, поэтому следует стремиться к их приобретению в полном объеме. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценность чувств – признание ценности своих и чужих чувств и эмоций, что 

реализуется в общении с людьми. 

Ценность безопасности – основывается на осознании принятия людей такими, 

какие они есть, с их проблемами, чувствами и эмоциями. 

Ценность дружбы. Дружба одна из основных сфер человеческой жизни, без 

которой невозможно решить свои жизненные задачи. 

Результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные умения и навыки 

 Осознать свои чувства. 

 Предложить кому-либо помощь. 

 Выразить свои теплые чувства другому. 

 Наградить себя. 

 Определять, что мне нравится. 

 Извиняться. 

 Справляться со своими эмоциями. 

 Благодарить. 

 Занять свое свободное время. 

 Проявить заботу о другом. 

Метапредметные умения и навыки: 

 Слушать. 

 Задавать вопросы. 

 Следовать инструкциям. 

 Доводить задание до конца. 

 Дискутировать. 

 Строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные умения и навыки: 

 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 умения и навыки: 

 Говорить и принимать комплименты. 

 Не отвлекаться. 

 Закончить и начать разговор. 

 Делиться. 

 Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

 Учиться работать в паре и в группе. 
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 Выполнять различные роли. 

 Слушать и понимать речь других ребят. 

 Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии с этой позицией. 

 

Содержание программы 

Основные темы программы. 

В течение первого класса деятельность организуется на основании следующих тем: 

 «Я – особенный» - главная цель данного раздела, дать почувствовать каждому 

ребенку поддерживающие, одобряющее, понимающие отношение к себе, 

ознакомить детей с понятиями поддержки и самоподдержки (8 часов). 

 «”Нравится – не нравится” каждый день» - дают возможность детям подумать о 

своем отношении к тому, с чем они сталкиваются в жизни (7 часов). 

 «Дружба» - посвящена двум базовым человеческим способностям: умению 

устанавливать отношения с людьми и умению эти отношения сохранять (10 часов). 

 «Я и другой. Мир начинается с меня» - знакомит детей с темой толерантности, 

принятию других людей (8 часов). 

 

Тематическое планирование курса 

 

Курс внеурочной деятельности «Юным умникам умницам» 

 

Программа курса «Юным умникам и умницам» для 1 класса составлена на основе 

авторской программы В. А. Синицына «Мастерская речевого творчества. Играем, 

мечтаем, рассказываем. Наша новая школа. Юным умникам и умницам». 

 

Содержание учебного спецкурса В.А. Синицына. Мастерская речевого 

творчества. 

Играем, мечтаем, рассказываем. /Наша новая школа. Юным умникам и умницам/ 

В содержание курса включены тематические разделы, которые изучаются на 

уроках русского языка в 1 классе. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. 

Подпрограмма курса «Мастерская речевого творчества. Играем, мечтаем, 

рассказываем. /Наша новая школа. Юным умникам и умницам/» составлена с учетом 

имеющихся в методиках русского языка и литературного чтения подходов по развитию 

речи младших школьников. 

Специфические принципы, на которые опирается содержание и структура 

подпрограммы: 

 художественно-эстетический принцип;

 принцип интеграции;

 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;

 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика.

№ 

пп 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. «Я – особенный» 8 

2. «Нравится – не нравится» каждый день» 7 

3. «Дружба» 10 

4. «Я и Другие. Мир начинается с меня» 8 

5 ИТОГО 33 
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Своеобразие предлагаемой подпрограммы курса заключается в том, что в ней 

сделана попытка интеграции уроков русского языка и литературного чтения. Урок 

речевого творчества проводится как занятие по интересам. Основу данного курса 

составляет развитие речи и творческих способностей у младших школьников. 

Важнейшая задача учителя – создание условий для появления у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 

Главная цель курса: разностороннее развитие личности. 

Задачи: 

 Формирование образа мира средствами развития устной и письменной формы 

речевого творчества;

 приобщение к ценностям культуры;

 развитие творчества и интереса к познанию;

 формирование здорового и безопасного образа жизни;

 приобщение к семейным ценностям.

Ключевые   понятия   предметного   содержания: познание, культура, 

общение, миролюбие, творчество. 

Отличительные свойства курса «Юным умницам и умникам» 

Решает задачи формирования активной творческой личности. 

Формирует личностную мировоззренческую позицию «Я – часть мира и моё 

отношение к этому миру». 

1. Развивает у младшего школьника представления о

 фундаментальности 

научных и творческих ценностей. 

2. Закладывает основы для приобщения ребёнка к культурно-творческой 

деятельности, нравственных правил и ключевых социальных компетенций, обобщённых 

способов познания, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

3. Реализует идеи сотрудничества и взаимопомощи. 

 Данный курс даст возможность УЧИТЕЛЮ: 

 привить интерес к учебному предмету; 

 углубить содержание базового учебного предмета «Русский язык»; 

 развивать все виды речевой деятельности (слушание, говорение, 

чтение, письмо); 

 интегрировать предметы гуманитарного или филологического цикла; 

 совершенствовать важнейшие практические умения и навыки, обучать 

универсальным учебным действиям; 

 удовлетворять познавательные интересы обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

 формировать детское речевое творчество через систему комплексной 

работы со словом, предложением, текстом, повышая языковую и речевую компетенции 

младших школьников; 

 обеспечить ребёнку качественный уровень речевой подготовки в 

начальных классах для дальнейшего обучения на средней ступени школьного 

образования. 

УЧЕНИКУ: 

 участвовать в творческой деятельности; 

 привить интерес к русскому языку, книге, чтению; 

 учиться чувствовать вкус слова; 

 формировать культуру поведения и речевого общения, эстетических 

эмоций и нравственных убеждений; 

 накапливать опыт общения и творческого взаимодействия; 
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 получать удовольствие от процесса речевого самовыражения; 

 развивать гибкость и самостоятельность мышления; 

 учиться делать выводы и обобщения; 

 учиться планировать свои действия; 

 приобретать знания на разных уровнях: предметно-практическом, 

наглядно- образном и теоретическом, абстрактно-логическом, художественно-

абстрактном; 

 приобщиться к исследовательской и проектной деятельности; 

 рефлексировать. РОДИТЕЛЯМ: 

 быть активными участниками творческого содружества семьи и школы; 

 применять интегрированную методику индивидуальной работы в 

домашних условиях; 

 влиять на личностное развитие ребёнка; 

 стимулировать стремление ребёнка к речевому творчеству вне школы; 

 определять уровень успешности обучения ребёнка в соответствии с его 

интересами, возможностями и способностями. 

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в 

позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по различным основаниям под 

руководством учителя; установление причинно-следственных связей, прогнозирование, 

выделение противоположных признаков объекта, преодоление психологической инерции 

мышления. 

Познавательные УУД: 

Развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы. Планирование своих действий под 

руководством учителя. Приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение 

делать выводы и обобщения. 

Личностные УУД: 

Доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и 

экспрессии эмоций. 

Формирование рефлексии*. 

В первом классе уроки речевого творчества – это подготовка учащихся к 

творческой деятельности. Учащиеся под руководством учителя составляют устные 

рассказы по готовому плану, по коллективно составленному плану, по опорным словам, по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям. 

Предполагается, что данный курс внеурочной деятельности поможет разбудить у 

учащихся интерес к изучению русского языка, создаст положительную атмосферу в 

классе. 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ пп Название тематического раздела Количество 

часов 
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1 Звуки и буквы. Алфавит. 2 

2 Слово и его значение. 2 

3 Имя собственное. 2 

4 Слова - названия предметов, признаков, действий. 1 

5 От слова к предложению. 2 

6 От предложения к тексту. 2 

7 Язык. Речь. Культура общения. 2 

8 Подведем итоги. 1 

9 ТЛШ (Творческая лаборатория школьника) «Издательство», 

в котором дети выпускают, оформляют свои творческие 

работы. 

1 

10 Повторение 1 

 Всего 16 

 

Курс внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Программа реализует социальное направление внеурочной деятельности во 2-4 

классах в соответствии с ФГОС НОО. Во 2 классе - 17 часов, в 3 классе - 17 часов, в 4 

классе 

- 17 часов. 

Цель программы - формирование личностных качеств учащихся как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Привлекать учащихся к активному участию в делах класса и школы. 

2. Обучать навыкам общественно-полезной деятельности. 

3. Формировать у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности. 

4. Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы 

эмоционально-волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной 

самооценки, ответственности за свои поступки. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В процессе реализации программы «Школа волонтера» предусматривается 

разработка и реализация социальных проектов школьников, которые строятся на 

совокупности таких ценностных ориентиров, как: 

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности; 

5. ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного, 

физического и социально-нравственного здоровья; 

6. ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

7. ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви; 

8. ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

9. ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства; 

10. ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-

культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 
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самым жизнеспособность российского общества; 

11. ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому 

человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и 

страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 встречи с людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 экскурсии, поездки; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации; 

 мастерские подарков; 

 аукционы добрых дел; 

 трудовые десанты; 

 общественно полезные практики; 

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты и т.п. 

 

Формы представления результатов: 

Презентация творческих работ и творческих проектов, выставки, конкурсы. 
 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве,

 познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний, 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

 получение опыта разработки социальных проектов и организации 
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коллективной творческой деятельности; 

 поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

такие методы, как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка. 

Результаты внеурочной   деятельности   отслеживаются   в   

портфолио   учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 
 

Содержание программы 

Дежурство в классе.  

Уход за комнатными растениями в классе. Операция 

«Чистокласс». 

Проект «День любимых бабушек и дедушек». Проект «Чужих стариков не бывает». 

Акция «Мы уважаем старших!». 

«Испокон века книга растит человека». Рейд «Береги учебник». «Книжкина 

больница». Проект «Снежные фигуры». Проект «Снежная крепость». 

Акция «Покормите птиц зимою». «Давайте же вместе, ребята, родную природу 

беречь!». Акция «Береги воду!». Проект «Цветы для школьного двора». Проект «Наша 

школа – чистый и цветущий сад». 

Проект «Как поздравить наших пап». Проект «Милым мамочкам». "Как трудится 

моя семья. Проект «Домашние заботы». Операция «Подарок малышам». 

Акция «Белые журавлики». Акция «Милосердие». Акция «Подарок ветерану» 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Школа волонтера» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 2 класс 17 

1. Дежурство в классе 1 

2. Проект «Снежные фигуры» 1 

3. «Испокон века книга растит человека» 1 

4 . Акция «Покормите птиц зимою» 2 

5 Мой подарок для папы 1 

6 Мой подарок для мамы 1 

7 Проект "Времена года" 1 
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8 Как трудится моя семья 1 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10 Рейд «Береги учебник» 1 

11 Проект «Мои домашние животные» 2 

12 Акция «Белые журавлики» 1 

13 Уход за комнатными растениями в классе 1 

14 Проект «Цветы для школьного двора» 2 

15 Трудовой десант 1 
 3 класс 17 

1 Мой вклад в работу класса 1 

2 Что значит быть бережливым? 1 

3 «Книга твой друг, без нее, как без рук» 1 

4 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

5 Поздравляем папу! 1 

6 Поздравляем маму! 1 

7 Хлеб всему голова! 1 

8 Проект «Домашние заботы» 1 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10 «Книжкина больница» 1 

11 Проект «Наши руки не знают скуки» 2 

12 Акция «Подарок ветерану» 1 

13 Операция «Подарок малышам» 1 

14 Проект «Цветы для школьного двора» 2 

15 Копилка добрых дел 1 

 4 класс 17 

1 Мой вклад в работу класса 1 

2 Мы уважаем старших! 1 

3 «Книга твой друг, без нее, как без рук» 1 

4 Акция «Покормите птиц зимою» 2 

5 Наши папы и дедушки 1 

6 Золотые руки бабушек и мам! 1 

7 О, спорт! Ты- мир! 1 

8 Проект «Наша дружная семья» 1 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10 Акция «Домик для птиц» 1 

11 Проект «Наши руки не знают скуки» 2 

12 Акция «Подарок ветерану» 1 

13 Операция «Подарок малышам» 1 

14 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад» 3 
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2.3.4. Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Изостудия» 

Программа «Изостудия» является программой внеурочной деятельности младших 

школьников художественно-эстетической направленности, предполагает уровень 

освоения знаний и практических навыков. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования карандашами, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. Актуальность и педагогическая 

целесообразность данной образовательной программы заключается в совершенствовании 

художественного воспитания и эстетического вкуса подрастающего поколения. Занятия 

изобразительной деятельностью способствует соединению знания технологических 

 

приёмов с художественной фантазией, присущей детскому восприятию. 

Формирование личности, основанное на потребности создавать, творить, образует новый 

опыт ребенка. Программа предполагает творческое и эмоциональное общение детей друг 

с другом и с педагогом, благодаря чему складывается коллектив, связанный узами 

творчества. 

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. Такой подход способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных 

представлений, воображения, творчества. 

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой 

деятельности, желание создать красивое изображение. В своём творчестве дети передают 

те эстетические качества предметов, которые они увидели. 

Направленность образовательной программы: 

 создание условий для самореализации и самоопределения личности 

ребёнка; 

 освоение окружающего мира путём творческого познания его, 

осознание своего места в этом мире. 

Цель программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей школьного возраста. 

Задачи: 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные 

средства искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов, зданий, сооружений. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов. 

 Развивать творческие способности детей. 
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 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 
 

Содержание программы рассчитано на занятия с обучающимися 1- 4 классов 

образовательной школы, проявляющих интерес к изобразительному искусству. Занятия 

проводятся во второй половине дня. 
 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний: 

- словесные (рассказ, беседа); 

- наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических 

приёмов); 

- практические (упражнения, рисования с натуры, рисование на темы, 

выполнение творческой работы). 

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий); 

- частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности: 

- работа под непосредственным руководством педагога; 

- совместная работа; 

- самостоятельная работа. 

Основной формой являются учебные занятия. Отчёт о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

- Предполагаемые результаты 

- Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является 

не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

-  

- Обучающиеся, в процессе усвоения программных требований, получают 

дополнительную подготовку в области изобразительного искусства, а наиболее одаренные 

– возможность развития творческого потенциала. 

Требования к планируемым результатам освоения программы: Личностные 

универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым способам 

самовыражения; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
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деятельности. Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 

- использовать схемы для решения познавательных и творческих

 задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать ( выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- проводить наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 

- понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 
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необходимую взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенному курсу обучающиеся получат возможность: 

-развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, сформировать 

познавательные интересы; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных материалов; 

- создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность окружающих и 

своюсобственную. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

- о значении изобразительного искусства в жизни человека; 

- основные виды изобразительного искусства (графика, живопись, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство) и жанры изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

- несколько народных художественных промыслов России; 

- разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

живописи ( цвет, мазок, деление цветового круга на теплые и холодные цвета); 

- основные средства композиции: контраст света и тени, цветовые отношения, выделение 

главного центра. 

- понимать, что такое светотень (свет, тень, падающая тень, освещенность, объем); 

- понимать, что такое линия горизонта, главное, второстепенное, композиционный центр; 

- передавать на бумаге простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

- правильно держать лист бумаги, карандаш и кисть, свободно рисовать карандашом – без 

напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность ( в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме; 

- передавать в рисунке на темы смысловую связь элементов композиции. Должны уметь: 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

- уметь смешивать краски для получения новых оттенков; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь, фломастеры), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

- владеть навыком работы в конкретном материале. 

На занятиях активно используются виды художественной деятельности: 

выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 
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украшений. 

 

 

 

Таблица диагностики, средства контроля 

 

Специаль- 

ные умения 

и навыки 

 

Высокий 
 

Средний 
 

Низкий 

Удержание 

карандаша, 

кисти. 

Самое оптимальное 

положение руки в 

центре черенка, 

кисть, карандаш 

свободно лежит 

сверху, опираясь на 

ложбинку между 

большим и 

указательным 

пальцами. Большой 

и указательный 

пальцы 

придерживают 

черенок с боков, 

средний 

придерживает кисть 

снизу, безымянный и 

мизинец 

расслаблены. Такое 

расположение 

пальцев очень 

напоминает клюв 

птицы. 

Попытка правильного 

держания, но по 

привычке во время 

работы ребенок 

забывает. 

Зажим 

карандаша, 

кисти в кулаке 

или подгибание 

пальцев. Кисть 

держат за 

металлический 

ворсодержатель 

или наоборот, 

за самый 

кончик черенка 

– это не 

правильно. 

Работа с 

красками и 

карандашом 

Цветовая гамма, 

правильный нажим 

карандаша, нет 

пробелов в штрихе. 

Правильное 

пользование 

салфеткой или 

тряпочкой, умение 

ощущать 

достаточную 

влажность кисти. 

Соответствие цветов, 

но недостаточно 

нажима карандаша, 

небольшие пробелы. 

Не соответствие 

цветов: ребенок 

использует в 

основном 

темные цвета, 

черный, если 

даже по рисунку 

он не 

присутствует, 

неправильная 

штриховка 

(большие 

пробелы между 

штрихами). 
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Компоновка 

листа. 

Правильная 

композиция. 

Грамотное 

расположение 

элементов. 

Переданы их 

характерные 

особенности, 

например: 

соотношение 

маленькое – 

большое, дальше – 

ближе, тоньше – 

толще и т.д. 

Изображения мало. 

правильно 

закомпоновано, но 

недостаточно 

элементов. 

Отсутствие 

грамотного 

расположения 

элементов 

композиции на 

листе, т.е. его 

заполнение. 

Изображение 

слишком мало и 

«плавает» в 

листе, или 

гигантомания, 

изображение не 

помещается на 

листе. 

Пластическ 

ие умения. 

Улавливание формы 

фигур. Выдержаны 

соотношения 

пропорций. 

Использование 

разных способов 

лепки 

(конструктивный, 

скульптурный и т.д.). 

правильная работа 

со стеками. 

Улавливание формы 

фигур. Недостаточно 

выдержаны 

соотношения 

пропорций. Помощь 

педагога. 

Нет формы 

фигур. Не 

выдержаны 

соотношения 

пропорций. 

Выполнение 

работы с 

педагогом. 

Умение 

вырезания. 

Правильное 

удержание ножниц. 

Вырезание по 

контуру. Вырезание 

сложных фигур. 

Правильное 

удержание ножниц. 

Вырезание отходя от 

контура простых 

фигур. 

Не правильное 

удержание 

ножниц. Не 

удержание 

формы. 

Срезание 

контуров. 

Степень 

самостоятел 

ьности 

Самостоятельное 

выполнение работы 

после ознакомления 

с материалом. 

Работа с подсказками 

педагога. 

Не работает без 

помощи 

педагога. 

Творческий 

подход. 

Использование 

своей фантазии на 

заданную тему. 

Работает по 

наглядным пособиям, 

с добавлением своих 

элементов. 

Работает по 

наглядным 

пособиям. 
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Нетрадиционные техники: тычок жёсткой полусухой кистью, рисование 

пальчиками, ладошками, оттиск поролоном, пенопластом, смятой бумагой. Восковые 

мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Чёрно-белый граттаж. 

Цветной граттаж. Кляксография. Кляксография с трубочкой. Набрызг. Отпечатки листьев. 

Тиснение. Монотипия пейзажная. Коллаж. 

Материал: 

- альбом для рисования; 

- акварельные краски, гуашь; 

- восковые и масляные мелки, свеча; 

- ватные палочки; 

- поролоновые печатки; 

- непроливайки; 

- кисти. 

Режим занятий 

Занятия в первый год обучения проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу, количество часов в неделю 1 часа, 33 часа в год. 

Второй год обучения рассчитан на 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Третий год обучения предполагает работу с детьми 3-4 классов. Больше внимания 

уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам. Режим работы - 1 час в 

неделю, 35 часов в год. 

Содержание программы разделено на четыре блока. У каждого блока своя 

тематика, которая привязана к смене времен года. Это позволяет ребенку отслеживать и 

осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя сопричастным к 

происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг. 

Тематика блоков в каждом классе усложняется и углубляется. В первом классе 

темы предполагают больше созерцание, наблюдение, во втором и в третьем – анализ 

происходящего, в четвертом – сознаем свое место в этом мире, свою роль в нем. 

Созидание и творческая деятельность на протяжении всего курса выступает как основной 

инструмент в достижении поставленных целей и задач. 

Темы для занятий внутри блока выстроены по тому же принципу сквозного 

тематического планирования и усложняются в каждом классе, т.е. взятая в первом 

классе тема в следующем раскрывается более глубоко и ставит более сложные 

воспитательные задачи. Неформальному изучению темы способствует и то, что каждая 

рассчитана на два занятия: аудиторное занятие, на котором дети выполняют творческую 

работу, является логическим продолжением пленера, прогулки или экскурсии. 

 

Первый год обучения. Ознакомительный этап: учащиеся 1 класса. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка необходим определённый 

уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук 

проводятся упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, штрихов. В 

процессе занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории 

искусства в доступной форме, совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным 

залам нашей страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших художников нашей 

страны и мира. В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом 

результате. 

Разделы программы. 
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№ Тема Количество часов 

1. Вокруг нас осень 12 

2 Вокруг нас красота зимы 10 

3 Мы и люди вокруг 7 

4 Какого цвета весна и лето 5 

 Итого: 34 

Второй год обучения. Развивающий этап: 2 классы 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

Разделы программы. 

№ Тема Количество часов 

1. Снова осень к нам пришла. 13 

2 Вокруг нас красота зимы 9 

3 О людях и о себе... 8 

4 Зелёный шум. 5 

 Итого: 35 

Третий год обучения. Развивающий и исследовательский этап: 3 - 4 классы. 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. На данном этапе 

важной становится цель – научить детей вести исследование доступных им проблем. 

Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 

Разделы программы 

№ Тема Количество часов 

1. Осенняя дрёма. 13 

2 Зимние сны 9 

3 О жизни и о себе. 7 

4 Зелёный шум. 6 

 Итого: 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный художник» 

Декоративно-прикладное творчество – самое древнее искусство на земле. Его роль 

велика не только в эстетическом воспитании ребёнка, но и в духовно-нравственном 

становлении, приобщении к истокам и традициям его Родины. Погружение в мир 

культуры позволяет ребёнку освоить первую ступень к построению целостной картины 

мира. Поэтому одной из главных задач стоящих перед педагогами декоративно-

прикладного творчества в условиях дополнительного образования является обучение и 

приобщение детей к различным видам искусства, к лучшим образцам отечественной 

культуры, развитие их творческого воображения и мышления. 

Каждый ребенок любит и по- своему умеет рисовать. Дети рисуют карандашами и 

красками, палочкой на снегу и пальцем на замерзшем окне, мелом и углем и многими 

другими инструментами и материалами. Можно выполнить рисунок и нитями, 

натянутыми в определенном порядке на твердом фоне. Такой вид вышивки называется 

«изонить». Достоинство его в том, что изображение выполняется довольно быстро и 

аккуратно с первого раза, да и фантазии есть, где разгуляться. Этот увлекательный вид 

рукоделия доступен и интересен детям любого возраста. 
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Работа в технике изонити развивает у детей наглядно-образное и логическое 

мышление, творческое воображение, память, точность движения пальцев рук; развивается 

творческий потенциал ребенка. В ходе работы необходимо запоминать этапы, приемы и 

способы натяжения нитей, что стимулирует, совершенствует трудовые умения, формирует 

культуру труда. Расширяется круг знаний; повышается интерес к культуре декоративно- 

прикладного искусства. Изонить расширяет представление детей об окружающем мире, 

учит их внимательно вглядываться в различные предметы, видеть конструктивные части, 

сохранять целостность восприятия при создании геометрического узора. 

Любая поделка, работа требует выполнения трудовых операций в определенной 

последовательности, а значит, учит детей работать по плану, соблюдая 

последовательность выполнения стежков. 

Техника изонити требует ловких действий, следовательно, способствует развитию 

мелкой моторики, что в свою очередь благотворно влияет на речевые зоны коры 

головного мозга. В процессе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность. 

Работы в технике изонити привлекают детей своими результатами. Школьники 

испытывают радость от сделанной своими руками картинки, закладки, панно. Не меньшее 

удовольствие доставляет изготовление подарков для друзей, взрослых. Таким образом, 

вышивка по картону (изонить) является эффективным средством трудового и 

эстетического воспитания школьников. 

Программа курса  «Юный художник» рассчитана на 1 год обучения. Количество 

часов за год составляет 68 ч.(2ч. в неделю) Рекомендованный возраст детей 9-11 лет. 

Численность обучающихся в группе составляет 12-15 человек. 

Целью программы является формирование практических умений работы в 

технике изонить и развитие у воспитанников творческих способностей в процессе 

освоения техники. 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

 познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами техники «Изонить»; 

 расширять представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

изучать теоретический материал в области графического искусства; 

 способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, 

сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств 

и т.д. 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

способствовать формированию эстетического вкуса. 

В проведении занятий используются коллективные и творческие занятия. 

Теоретическая часть дается в форме беседы с использованием наглядного материала и 

закрепляется практической работой. 

Программа составлена на основе знаний возрастных особенностей детей 

школьного возраста. Работа строится на взаимосотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего,деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. 

Используются элементы проблемного обучения, элементы личностно-ориентированных 

технологий, индивидуализация и дифференциация обучения, а также огромное место 

отводится игровым технологиям. На занятиях главным является гуманно-личностный 

подход к детям в целом и в частности к каждому учащемуся в отдельности. 

Подведение итогов осуществляется в виде составления альбомов готовых поделок, 

книжек – раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в конкурсах 

детского творчества на школьном, муниципальном и региональном уровнях. 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

 

В результате освоения курса «Юный художник» учащиеся 2 класса должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательного интереса и активности при овладении техники 

ниткографии»; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда: 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

внеурочной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса творческой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и

 материально- техническим условиям способов решения трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию творческих изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

; выбор наиболее эффективных способов решения творческих задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
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деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация творческой деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

 
Предметные результаты 

освоения курса «Юный художник» предполагают сформированность 

следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать 

необходимую информацию при изготовлении творческих работ в технике 

изонить; 

• уметь пользоваться материалами, инструментами и 

приспособлениями для ниткографии; 

• свободно владеть основными приемами работы и техникой 

подготовки нанесенного рисунка к заполнению; 

• соблюдать технологию заполнения основных геометрических фигур; 

• планировать свою деятельность и осуществлять контроль над ее ходом; 

• выполнять изделия в технике изонить с целью практического их 

применения; 

• подбирать и использовать материалы и инструменты в 

зависимости от способов трудовой деятельности; 

• рационально размещать инструменты и приспособления на 

рабочем месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения работы; 

• выполнять окончательную сборку изделия и последующий уход за ним. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Юный художник» Вводное 

занятие (6ч.) 

Цели и задачи курса. Презентация курса “Юный художник”. Знакомство с историей 

 развития декоративно-прикладного искусства и техники изонити. 

Термины и определения. Необходимые материалы и инструменты. Условные 

обозначения. Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, шилом и 

циркулем. 

Перевод рисунка на фон. Виды переводов рисунка. Копировальная бумага. Калька. 

Переводной карандаш. Шаблоны. Основные приемы работы в технике ниткографии. 

Геометрические фигуры. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Перевод рисунка на фон. 

2. Перфорация фона по контуру рисунка. 
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Волшебные углы (10ч.) 

Построение сложных узоров и композиций на основе углов. Виды углов. 

Технология заполнения острого, прямого и тупого углов. Узоры из сочетания прямых, 

тупых и острых углов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Вышивание закладки «Грибок». 

2. Вышивание открытки «Ваза с фруктами». 

3. Вышивание кленового листа. 

4. Вышивание композиции «Аквариум». 

Волшебные круги (4ч.) 

Заполнение кругов и овалов по хордам. Расчет длины хорды. Частота заполнения 

окружности и овала . Размер внутреннего, не заполненного нитками круга и овала. 

Приемы заполнения кругов и овалов (заполнение по диаметру, заполнение по хорде, 

неравномерное заполнение, заполнение сеткой). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Вышивание открытки «Вишенки». 

2. Вышивание открытки «Цыпленок». 

Волшебные дуги и спирали (2ч.) 

Приемы заполнения дуг и спиралей. Понятие «точка разрыва».

 Особенности заполнения краев и середины. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение закладки «Спираль». 

Волшебные треугольники (4ч.) 

Приемы заполнения треугольников. Заполнение через центр,

 заполнение со смещением вбок с незаполненной серединой. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1.       Выполнение панно «Девушка в косынке». 

Волшебные квадраты и ромбы (6ч.) 

Приемы заполнения квадратов и ромбов. Заполнение через центр, заполнение со 

смещением вбок с незаполненной серединой, заполнение сеткой. Наложение одного 

приема заполнения на другой. Использование эффекта «тени» (нитки разных цветов или 

одного цвета, но разных его оттенков) в заполнении фигур. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение композиции «Морозный узор». 

2. Выполнение открытки «Под елочкой». 

Волшебные цветы (6ч.) 

Использование принципа заполнения простых фигур (угол, круг, овал, 

треугольник, квадрат, ромб) в сложных композициях. Приемы разделения сложного 

рисунка на простые фигуры. Технология выполнения цветов на основе окружности, овала, 

дуги, угла, ромба и треугольника. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение цветов на основе окружности. 

2. Выполнение цветов с заостренными лепестками. 

3. Выполнение закладки «Ромашка». 

Выполнение изделий (32ч.) 

Техника безопасности при работе с иглой, ножницами, шилом и циркулем. 

Подготовка фона и перевод рисунка на фон. Разделение сложного рисунка на простые 

геометрические фигуры. Технология выполнения изделий. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение открытка «Валентинка». 

2. Выполнение панно «Парусник». 

3. Выполнение панно «Корзина с цветами». 

4. Выполнение композиции «Млечный путь». 

5. Выполнение композиции «К звездам». 

6. Выполнение композиции «Салют победы». 

7. Выполнение панно «Бабочка». 

 
Курс внеурочной деятельности «Забавное оригами» 

 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 

Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что 

данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист

 помогает ребёнку   ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, 

многое другое, что интересует ребенка. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал — 

бумага — приобретает новое современное направление, им можно работать в разных 

техниках. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в 

наше время, получившая название “квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). 

“Забавное оригами” — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в 

самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая 

свой мир из бумаги, ребенок 
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готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную 

необходимость сегодняшнего дня. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей 

в процессе овладения элементарными приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Формировать у детей практические навыки работы с бумагой в технике 

«квиллинг». 

 Обучать приемам работы с простейшими орудиями труда. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг,

 квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. 

 Создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать глазомер. 

 Развивать сенсорные и умственные способности. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг». 

 Совершенствовать трудовые навыки. 

 Формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 

или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 

дает возможность 
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предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить 

и создавать. 

В процессе работы по программе “Забавное оригами”, дети постоянно совмещают 

и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное 

и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, 

сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа “ Забавное оригами” рассчитана на 1 год. Для успешного освоения 

программы численность детей в группе должна составлять не более 15 человек. Годовой 

курс программы рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю). Группа формируется из детей в 

возрасте  9 - 10 лет. 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкцион-ным картам, схемам 

и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично-поисковый   – участие   детей   в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной

 образовательной программы 

 Составление альбома лучших работ. 

 Участие в выставках детского прикладного и технического творчества. 

 Оформление портфолио учащихся. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Забавное оригами» 

В результате освоения курса «Забавное оригами» учащиеся 3-4 класса должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты: 
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• проявление познавательного   интереса   и   активности   при   овладении   

техники 

«Квиллинг»; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда: 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

внеурочной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса творческой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально- 

техническим условиям способов решения трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию творческих изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

; выбор наиболее эффективных способов решения творческих задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 
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коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация творческой деятельности (целеполагание,

 планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

 
Предметные результаты 

освоения курса «Квиллинг» предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию при изготовлении творческих работ в технике «Оригами»; 

• уметь пользоваться материалами, инструментами и приспособлениями 

для квиллинга; 

• свободно владеть основными приемами работы и техникой 

выполнения базовых фигур в квиллинге; 

• планировать свою деятельность и осуществлять контроль над ее ходом; 

• выполнять изделия в технике квиллинг с целью практического их 

применения; 

• подбирать и использовать материалы и инструменты в зависимости от 

способов трудовой деятельности; 

• рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения работы; 

• выполнять окончательную сборку изделия и последующий уход за ним 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Забавное оригами» 

 Вводное занятие 

История развития бумагокручения. Правила безопасности труда, санитарии и 

гигиены. Общие сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых 

для выполнения изделий в данной технике. История возникновения бумаги. Свойства 

бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. 

 

Конструирование из бумаги 

Техника нарезки полосок бумаги для оригами. Основные приемы работы. Техника 

выполнения базовых фигур: «роллы», «капля», «лепесток», «полумесяц» и тд. 

Эксцентрические формы. Технология выполнения махровых и двойных бахромчатых 

цветов. Технология выполнения цветов и листьев в петельной технике. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение базовых фигур в квиллинге. 

2. Конструирование из основных форм квиллинга. 

3. Изготовление цветов и листьев в петельной технике. 

4. Изготовление махровых цветов. 

5. Изготовление бахромчатых цветов. 

Изготовление новогодних поделок в технике квиллинг 

Обычаи и традиции Нового года. Составление новогодней композиции из простых 

базовых фигур. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза изделия. 

2. Выполнение новогодней композиции. 

3. Снежный десант. Выполнение снежинок . 

 
Изготовление проектной работы 

Этапы выполнения групповой проектной работы. Разработка и создание эскиза изделия 

«Летняя полянка». Подбор материалов, инструментов и приспособлений. 

Распределение ролей в группе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза изделия «Летняя полянка». 

2. Выполнение элементов изделия. 

3. Сборка и оформление изделия. 

 
Изготовление подарка папе 

Историческое происхождение праздника День защитника Отечества. Традиции праздника. 

Как дарить подарки, сделанные своими руками. Формы открыток к 23 февраля и 

техника их выполнения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза открытки. 

2. Выполнение поздравительной открытки папе. 

 
Изготовление подарка маме 

Историческое происхождение праздника Международный женский день. Традиции 

праздника. Формы открыток к 8 марта и техника их выполнения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза открытки. 

2. Выполнение поздравительной открытки маме. 

 
Изготовление животных в технике квиллинг 

Знакомство с основными базовыми формами, используемыми для создания фигурок 

животных и птиц. Отличительные свойства гофрированного картона. Создание 3-D 

фигурок животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Изготовление животных. 

2. Изготовление птиц. 

 
Изготовление групповой проектной работы 

Понятие «Групповая проектная работа». Правила работы в коллективе. Выбор 

композиции по теме «Морские обитатели». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза композиции «Морские обитатели». 

2. Выполнение элементов изделия в микрогруппах. 

3. Сборка и оформление изделия.  

 

Изготовление индивидуальных творческих работ  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Разработка и создание эскиза изделия. 

2. Выполнение элементов изделия. 

3. Сборка и оформление изделия. 
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4. Выставка готовых работ учащихся. 

 

 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема урока Ко-во часов 

1 Вводное занятие 6 

2 Конструирование из бумаги 18 

3 Изготовление новогодних поделок в технике квиллинг 8 

4 Изготовление групповой проектной работы 6 

5 Изготовление подарка папе 4 

6 Изготовление подарка маме 4 

7 Изготовление животных в технике оригами 4 

8 Изготовление групповой проектной работы 10 

9 Изготовление индивидуальных творческих работ 10 
 Итого 70 

 

Курс внеурочной деятельности танцевальном кружке «Танцевальный» 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий 

потенциал ребенка, сформировать нравственно - эстетические чувства, т. к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цели: развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой среды 

формирования общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребёнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 

Задачи: 

1. Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную 

активность. 

2. Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела. 

3. Научить выполнять элементы народного танца. 

3. Развивать чувство ритма через обучение танцам. 

4. Воспитывать любовь к русским народным танцам, к музыке, к русским 

традициям через изучение элементов русского народного танца и развитие умения 

исполнять русский танец. 

5. Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

Формы и методы работы. 

В процессе обучения используются следующие формы работы: 

- теоретические занятия (беседы, изучение истории развития и появления 

танцев, викторины, чтение литературы, 

- практические занятия по хореографии и танцам. 

Режим занятий. 

Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятиe в неделю. Каждое 

занятие длится 40 минут. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает возможную корректировку времени и режима занятий. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 
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универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У ученика будут сформированы: 

-готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность.) -формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

-эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. -адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы 

-самостоятельно включаться в творческую деятельность 

-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели.  

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. -адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

• Уметь различать различные жанры музыкальных произведений (пляска, 

вальс, полька, марш). 

• Знание классической базы (позиции ног, рук). 

• Различать сильные и слабые доли в музыке. 

• Добиться полной связи движений с музыкой. 

• Уметь легко, пластично двигаться, согласуя движения с построением 

музыкального произведения. 

• Уметь в движениях передать характер музыки. 

• Освоить различные танцевальные движения. 

• Уметь танцевать 2-3 танца. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям 

общества. 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой; 
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Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей. 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа состоит из четырех разделов, соответствующих возрастным 

особенностям детей и уровню сложности танцевальных композиций. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой 

кружка, правилами поведения на кружке, противопожарный инструктаж учащихся. 

1 раздел. «Ритмические танцы» 34 ч 

Основная задача состоит в том, чтобы совершенствовать процесс восприятия 

музыки через обучение основным движениям и танцевальным элементам. 

2 раздел. «Эстрадные танцы» 35 ч 

Дети знакомятся с основными движениями полки: шаги, па полки, па галоп, шаг с 

подскоками, переходы, повороты. Разнообразие танцевальных комбинаций позволят 

проявить детям творчество, фантазию. 

3 раздел. «Тематические танцы» 35 ч 

Задача этого раздела: познакомить учащихся с довольно большим объемом 

движений, с различными положениями в паре, с разными манерами исполнения. Дети 

знакомятся с танцевальными движениями хороводного плана, подвижного плясового 

характера. 

Тематическое планирование, 1 год 

№ 

п/

п 

Темы разделов рабочей программы Количество часов 

1 Цикл подготовительных движений 

(наклоны, повороты, смещение вправо и 

влево) 

13 

2 Цикл соединительных движений 11 

3 Простые танцевальные комбинации 8 

 ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование, 2 год 

№ 

п/

п 

Темы разделов рабочей 

программы 

Количество часов 

1 Основные движения ритмичных, 

современных танцев. Соединение 

разученных движений в танец. 

17 

2 Работа над синхронностью и выразительностью 

движений. 

6 

3 Лиричность и пластика в танце 12 
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 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование, 3 год 

№ 

п/

п 

Темы разделов рабочей 

программы 

Количество часов 

1 Положения рук и ног в русском танце. Основные 

движения. 

12 

2 Разучивание вальсовых движений 10 

3 Отработка разученных движений 8 

4 Постановка танца 5 

 ИТОГО 35 

 

 

2.3.5. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

«Подвижные игры» - факультативный курс для учащихся 1 класса начальной 

школы, дополняющий уроки физической культуры. Использование данного курса 

способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего 

нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечиваются условия 

для проявления активности и творчества каждого ученика. 

Цель данной программы – укрепление здоровья детей, формирование двигательной 

активности, развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

формирование культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной 

деятельности. 

Основные задачи курса: 

 повысить уровень двигательной активности; 

 способствовать физическому, психическому развитию детей; 

 развивать активность и творчество учащихся, любознательность, 

честность; 

 вызвать интерес к занятию «Подвижные игры», позволить детям 

ощутить красоту и радость движений. 

Программа «Подвижные игры» рассчитана на один год обучения, 1 занятие в 

неделю по 30 минут, всего 33 учебных часа. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Занятия полностью 

построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного инвентаря и 

без него. 

Основной формой представления результатов реализации программы является 

участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

мероприятиях школы и города. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные 

игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

весёлые старты; спортивные эстафеты; фестиваль игр; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Бессюжетные игры (9 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного 
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раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых движениях: 

беге, ловле, прятании. Такие игры доступны всем. 

Игры-забавы (7 ч.) 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо 

важными для физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на 

вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и 

часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с 

закрытыми глазами). 

Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, но и 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. 

Народные игры (учащихся класса) (7 ч.) 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются 

считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает 

детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

Любимые игры детей (предложенные детьми) (10 ч.) 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры 

коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог 

следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному 

проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в 

игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при 

этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием играть. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу учебного года учащиеся должны 

понимать: роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для 

укрепления здоровья; 

знать: разные виды подвижных игр; 

уметь: передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных 

ситуациях; выполнять упражнения (с предметами и без) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

использовать: изученные виды упражнений для утренней гимнастики. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами курса «Подвижные игры» являются следующие 

умения: 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-умение выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

Метапредметными результатами курса «Подвижные игры» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному 

алгоритму. 

Познавательные УУД: 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

-умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общ ения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 

 

Тематический поурочный план изучения курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» (33 часа) 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 
 Бессюжетные игры 9 

1. «Вороны и воробьи» 1 

2. «Ловишки-перебежки» 1 

3. «Паровозик» 1 

4. «Белые медведи» 1 

5. «На одной ноге» 1 

6. «Петушиный бой» 1 

7. «Веселый бег» 1 

8. «Веселый бег» 1 

9. «Землемеры» 1 
 Игры – Забавы 7 

10. «Охота на тигра» 1 

11. «Донести рыбку» 1 

12. «Черепаха-путешественница» 1 

13. «Собери орехи» 1 

14. «Повяжу я шелковый платочек» 1 

15. «Дриблинг» 1 

16. «Пролезь сквозь мешок» 1 
 Народные игры 7 

17. Русская народная игра «Краски» 1 

18. Русская народная игра «Стадо» 1 

19. Таджикская народная сказка «Горный козёл» 1 

20. Украинская народная игра «Хлебец» 1 

21. Чеченская народная игра «Игра в башню» 1 

22. Бурятская народная игра «Волк и ягнята» 1 

23. Казахская народная игра «Конное состязание» 1 
 Любимые игры детей 10 

24. «Увернись от мяча» 1 

25. «Сильный бросок» 1 

26. «Космонавты» 1 

27. «Второй лишний» 1 

28. «Два мороза» 1 
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29. «Большой мяч» 1 

30. «Шлепанки» 1 

31. «Прятки» 1 

32. «Перехватчики» 1 

33. «Мельница» 1 
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Курс внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» 

1 класс 

 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 

чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть 

предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная 

экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и 

т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 

детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного 

поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой 

досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Цель: приобщение школьников к здоровому образу жизни, воспитание 

ответственности за сохранение своего здоровья, создание оптимальных  

условий в классе для    формирования здоровой личности ребенка. 

Задачи: 

 научить сознательно относиться к своему здоровью; добиться

 выполнения элементарных правил здоровья сбережения; 

 формировать основы гигиенических навыков; 

 через практические задания в доступной форме познакомить с функциями 

органов; 

 познакомить с правилами поведения в обществе, с культурой поведения на 

дороге. 

 вырабатывать отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Основные направления реализации программы: 

 организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных 

ситуациях; 

 организация и проведение разнообразных мероприятий оздоровительного 

характера; 

 организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в 

любое время года; 

 активное использование спортивных площадок населённого пункта 

(футбольная, хоккейная коробка); 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

 организация питания учащихся; 

 проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

 организация и проведение в классе мероприятий по профилактике

 детского травматизма на дорогах; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями на 

родительских собраниях. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком 
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знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, 

что ребёнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своё 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно- 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей. 

Содержание занятий наполнены сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного 

возраста. 

Мало научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровую пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к людям, к 

жизни. 

На реализацию программы отводится: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373) данная рабочая программа для 1-4 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

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; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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 результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств  её осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и усвоениями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать совместное поведение и 

поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и  сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения  между объектами и  процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторе успешной 

учёбы социализации; 

 

Содержание курса 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 

Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. 

Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Игра 

«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», 

«Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!» 

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 

сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором 

Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые 

Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа. 

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час) 

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая 

работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 
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Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей. 

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка 

«Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 
 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку». 

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». 

Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо». 

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест. 

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ». 

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по 

содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой». 

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах. 

Тема 25. Подвижные игры. (2часа) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час) 

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая 
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работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. Памятка 

Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся к концу года. 

 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 
 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену 

и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 

солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое 

состояние и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

 

Тема учебного материала Кол-во часов 

Советы доктора Воды. 1 

Друзья Вода и Мыло. 1 

Глаза – главные помощники человека. 1 

Подвижные игры 1 

Чтобы уши слышали. 1 

Почему болят зубы. 1 

Чтобы зубы были здоровыми. 1 

Как сохранить улыбку красивой. Интерактивная игра. 1 

Подвижные игры. Постановка сказки «Уроки Айболита». 1 

«Рабочие инструменты» человека. 1 

Зачем человеку кожа 1 

Надёжная защита организма 1 

Если кожа повреждена 1 

Подвижные игры 1 

Питание – необходимое условие для жизни  человека 1 

Здоровая пища для всей семьи. Мини-проект «Моё меню». 1 

Сон – лучшее лекарство 1 

Какое настроение? 1 

Я пришёл из школы 1 

Подвижные игры 1 

Я - ученик 2 
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Вредные привычки 2 

Подвижные игры 2 

Скелет – наша опора 1 

  

  Осанка – стройная спина 1 

Если хочешь быть здоров 1 

Правила безопасности на воде 1 

Подвижные игры 2 

Обобщающие уроки «Доктора природы». Праздник «Урок  

Мойдодыра». 

2 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения   основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373) данная рабочая программа для 1-4 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

 

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; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 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 результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств  её осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и усвоениями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать совместное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и  сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения  между объектами и  процессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторе успешной 

учёбы социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность с валеологической направленностью (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); делать паузы для отдыха, 

обращая внимание на дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторингами здоровья (рост, 

масса тела, и др.); овладение практическими навыками самоконтроля, показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕИ ПРОГРАММЫ 

Знание о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, укрепления свода стопы (плоскостопие), развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня ( 

утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерений частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр ( на спортивных площадках  и в спортивных залах).Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
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коррекции нарушений осанки и плоскостопия. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

упражнений гимнастики для глаз. 

Комплексы дыхательных упражнений важнейший физиологический процесс, 

происходящий автоматически и рефлекторно. Дыхание и кровообращение обеспечивают 

все органы и ткани нашего тела необходимой для жизни энергией. Развивает дыхательную 

мускулатуру; увеличивает подвижность грудной клетки и диафрагмы; улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой системы. Повышает общий жизненный тонус ребёнка 

и устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы. 

Комплексы пальчиковой гимнастики развивают мелкую моторику мышц, силу и 

гибкость пальцев, увеличивают их подвижность. Превращают занятия в увлекательную 

игру, обогащая внутренний мир   детей. Воздействуют на улучшение памяти, мышления, 

речи, развивают фантазию и воображение. Одновременное выполнение движений с 

проговариванием и заучиванием четверостиший стимулирует запоминание комплекса и 

его самостоятельное выполнение в момент физической усталости и морального 

напряжения. 

Комплексы релаксационных упражнений направлены как на развитие у детей 

различных психических функций (внимание, память, автоматизированная и 

выразительная моторика), так и на обучение элементам саморасслабления, на 

формирование умения выражать эмоциональные различные состояния. Релаксационные 

упражнения состоят из различных этюдов, игр. Они коротки, разнообразны и доступны 

детям по содержанию. 

Используются упражнения, которые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, 

туловища, позволяют успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

Комплексы психогимнастических упражнений проводится с целью 

восстановления и сохранения эмоционального благополучия детей. В неё входят задания, 

элементы психогимнастических этюдов, упражнений, игр. 

Цель внедрения в работу с детьми психогимнастики: 

- тренировка психомоторных функций, влияющих на коррекцию психических процессов; 

-снижение эмоционального напряжения; 

- обучение способам общения, корректирующим настроение и поведение 

ребенка в     коллективе сверстников и взрослых. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика   с    основами    акробатики. Организующие    команды    и    

приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический  мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1)мост из положения лёжа на спине, 

опускаться в исходное положение. Переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через  вис сзади согнувшись  со сходом вперёд  ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
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скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые   упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг), на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетике: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость, быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; передача и ловля 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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2.4.Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «СОШ№1» г Камня – на - Оби (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

2.4.1.Особенности организуемого в МБОУ «СОШ№1» 

воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ№1» 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с 

уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. 

МБОУ «СОШ№1» расположено в г. Камень-на-Оби Каменского района 

Алтайского края. МБОУ «СОШ№1» расположена в микрорайоне среди жилого сектора, 

что обуславливает постоянный заказ социума. Расположение школы позволяет 

использовать возможности городских учреждений культуры: филиал ДМШ №1, филиал 

Детской городской библиотеки, музей, стадион, что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. 

СОШ№1 - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Качественное образование является ключом к успеху и 

достатку, является основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, 

выступает базой воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы 

вперед.  В МБОУ «СОШ№1» организована методическая деятельность над 

совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет лучшие 

собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы 

современные тенденции образования. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ№1» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого 

дела и большинства, используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников, является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В школе создаются такие 

условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел 

отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Педагоги образовательного учреждения осознают значение воспитательной работы, 

уделяют значительное внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и 

обновлению воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители получают 

необходимые знания на школьных и городских семинарах, заседаниях МО классных 

руководителей, производственных совещаниях, педагогических советах, путем 

самообразования. Педагоги владеют разнообразным арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. В целях повышения 

педагогического мастерства в школе работает методическое объединение классных 

руководителей. 

В инфраструктуру воспитания ОО входят: БИЦ, учебные кабинеты, оснащенные 

компьютерной техникой, спортивные залы, актовый зал, стадион, лыжная база; кабинеты 

социально- педагогической и психологической служб. 

МБОУ «СОШ№1» – это школа, в которой интересно учиться детям и интересно 

работать педагогам. МБОУ «СОШ№1» – это школа, в которой создана особая 

эмоциональная атмосфера. Атмосфера свободы и единства. Годовой круг праздников и 

традиций включает общешкольные концерты, фестивали, творческие и интеллектуальные 

игры, соревнования, тематические праздники, выпуск школьной газеты – то чем живут 

педагоги и ученики МБОУ «СОШ№1». 

 

2.4.2.Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в Лицее педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, район, 

свою страну; 

- подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в МБОУ «СОШ№1» волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней учащихся для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со учащимися; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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2.4.3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности учащихся и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

1. Всероссийские акции, проекты, посвященные Дням воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда», День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День Победы, День России, День народного единства и др.) - 

организаторы на школьном уровне – активисты волонтерского отряда « Бэмс, Совет 

старшеклассников. 

2. Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день Земли», Всемирный день водных 

ресурсов»,«Международный день птиц», Международный день энергосбережения и др.) - 

организаторы на школьном уровне – активисты волонтерского отряда « Бэмс» 

3. Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров») - активисты волонтерского 

отряда « Бэмс», старшеклассников. 

На школьном уровне: 

 Детские профильные смены лагеря с дневным пребыванием детей 

«Алые паруса» (учащиеся 1-9 классов) ежегодные многодневные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (4 смены по 5 дней, по отдельному плану)

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий, проводимый совместно с 

ОГИБДД, МЧС, направленный на получение знаний и практических навыков по основам 

безопасности жизнедеятельности

 Детско-родительский проект выходного дня «Здравствуй, школа!». 

Проводится мероприятия творческого, спортивного и развлекательного характера 

совместно с родителями для учащихся 1-11 классов на площадках, стадионе школы.

 День здоровья  – педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители)

 Трудовые десанты и экологические мероприятия – уборка пришкольной 

территории, участие в акциях «Чистый берег» на о. Партизанское силами волонтерского 

отряда « Бэмс»

 Посвящение в первоклассники

 Посвящение учащихся 5-х классов в детско-юношеское объединение 

Радуга

 Новогодний серпантин – постановка новогодних сказок для 

обучающихся 1-5 классов, конкурсные программы для обучающихся 6-8, 9-11 классов

 «День учителя» – организация и проведение дня самоуправления, 

музыкального концерта;

 8 марта – организация и проведение праздничного концерта,

 «Я помню, а значит, я живу…» общешкольная линейка памяти. Участие в 

районных акциях («Окна Победы», «Картины Победы», «Бессмертный полк», и др.), 

творческие выставки работ обучающихся



 

477 
 

 «Эврика» научно-практическая конференция проектов и подведение итогов 

ключевых дел и достижений за учебный год

 Последний звонок- торжественная линейка

 Выпускной бал

 Общешкольные торжественные линейки - церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

Советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных Советов дела. 

Традиционные классные мероприятия: 

- Урок Знаний 

- Выборы органов самоуправления класса 

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия 

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела МБОУ 

« СОШ №1» в одной из ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 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, включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- выработка совместно со учащимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в МБОУ « СОШ №1»; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а 

с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные часы, интересные дела и уроки: тематические (согласно плану 
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классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со учащимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети планируют, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям учащихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

- организация родительских собраний, проходящих 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 детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
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- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он 

вырос образованным и воспитанным 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 ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебнопознавательную, 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 осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий Совет школы и родительские комитеты классов, 

участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч (Школа ответственного родительства), на котором 

родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при классных интернет-сайтах, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, в текущем ремонте школы 

и классных кабинетов; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
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усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Школьный парламент, состоящий из лидеров школьного самоуправления, умело 

руководит детской организацией «Радуга» В состав парламента входят: президент, 

кабинет министров (министерство образования, министерство культуры и досуга, 

министерство спорта, министерство информации, министерство правопорядка, 

министерство экологии), старосты классов. Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

На уровне школы формирование навыков самоуправления у детей реализуется 

через следующие формы деятельности: 

• деятельность Школьного парламента, объединяющего министров классов 

и обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции 

на 

уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Школьного Парламента 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

− изучение нормативно-правовой документации по деятельности

 Школьного парламента; 

− представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и 

педагогического Совета школы; 

− участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

− координация деятельности министров парламента и классных министерств 

учащихся; 

− организация в проведении общешкольных и внешкольных

 мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

− организация и контроль дежурства по школе; 

− изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; − 

участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся. 

 на заседании школьного самоуправления, которые проводятся 2 раза в 

месяц, выдвигаются идеи и учитывается мнение учащихся по вопросам управления 

детской организацией, для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов, для организации и 

проведения личностно значимых для школьников событий («За честь школы», 

«Новогодняя сказка», «Минута славы»). 

 деловая игра «Выборы», проходящая традиционно раз в два года согласно 

Уставу детской организации среди учащихся 5 - 11 классов. Игра включает  

предвыборную кампанию по выдвижению кандидатов, создание программ развития 

детской организации, дебаты с избирателями, разработка агитационной информации, 

подготовка документов для избирательной комиссии и голосование с использованием 

бюллетеней. Игра позволяет реализоваться детям, обладающим лидерскими 

способностями, пользующимся авторитетом, имеющим высокий рейтинг активности. 

Выборы в школе – это одна из форм коллективной деятельности, при которой каждому 

участнику приходится принимать самостоятельные решения и отдавать предпочтение 

тому или иному кандидату

• через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ, 

волонтерский отряд « Бэмс»), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для учащихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.): 
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Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций: 

− вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

− активизация работы профильных отрядов по занятости в свободное время (юные 

инспектора дорожного движения, юные журналисты, волонтеры); 

− 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 организации содружества с социальными партнерами (линейный отдел 

ПДН, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Каменский», пожарная часть, общество 

инвалидов Каменского района); 

− участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

− организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

• через деятельность созданной Школьной службы примирения из наиболее 

авторитетных старшеклассников и педагога-психолога по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

− выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров 

по урегулированию взаимоотношений; 

− представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

− разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

− участие в проведении школьных восстановительных конференций, акций по 

профилактике правонарушений; 

− оформление уголка безопасности и права; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

классных министерств, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность министерства классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и школе; 

- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем

 Совете школы,  Школьном парламенте, штабе РДШ; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- отчетность о работе министерств классов на сборе обучающихся и совете       

Школьного парламента. 

На индивидуальном уровне через: 

− участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

− участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

− участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

− участие в работе советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

− участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, летних 

рейдах ЮИД с сотрудниками ОГИБДД. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание условий для широкого использования творческих возможностей 

детей в подготовке мероприятий, демонстрации их личных достижений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я познаю мир», 

«Родной край», «Развитие творческих способностей», «Занимательный русский язык», 

«Занимательная математика», «Компьютерная грамотность», направленные на передачу 

учащимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь внимание к экономическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Юный художник», 

«Изостудия», танцевальный кружок , создающие  благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное       общение.    Курсы        внеурочной        деятельности 

 «Психология общения», «Школьная служба примирения» направленный на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Родной край», « Я познаю мир". Содержание курсов предполагает решение следующих 

задач: содействовать формированию у обучающих представлений об историческом 

прошлом и настоящем нашего края; способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям Алтайского края; формировать 

активную гражданскую позиции, патриотизм, чувств любви к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города. 

Спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности «Танцевальный», «Здорово здоровым быть» «Волейбол», 

«Баскетбол», ЮИД, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, 

сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности ЮИД, волонтерский 

отряд « БэмС», направленные на развитие творческих способностей школьников, 

эстетического вкуса, воспитания трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

Информационная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «Медиа», 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, на передачу 
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школьникам социально значимых знаний, связанных с издательской деятельностью, 

формирование навыков работы с различными источниками информации. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках реализации ими разработанных проектов, что даст обучающимся 

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; 

− специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

− привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество с учителями предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) ; 
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- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся 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, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детская и молодежная организация «Радуга», 

первичная организация «Российское движение школьников», волонтерский отряд 

– это добровольные, самоуправляемые, формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставах общественных объединениях. Их правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур (выборы руководящих органов объединений, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединений; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

-добровольным вступлением в организации является желание и заявление; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе. Здесь, в 

процессе совместного пребывания вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел. 

-поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, Лицею, обществу в целом; 

сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детских общественных объединений для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
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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 проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на

 подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; профориентационные игры: деловые и ролевые игры, 

квесты, решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе школы, профессиональных образовательных 

учреждений Каменского района, а также Каменского многопрофильного образовательного 

центра профориентационных проектов с погружением в профессию. В реализации 

подобных проектов принимают участие инструкторы в области профориентации, 

школьники получают возможность глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта, «Билет в 

Будущее», ПроеКториЯ, созданного в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 обучение учащихся 9-х класса по программе «Моя профессиональная 

карьера» 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов внеурочной деятельности. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
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знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы, спортивных и игровых площадок доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихоготдыха; 

• поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей, 

отражающих спортивные достижения школы; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой 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; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Школьные медиа» 

В школе одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. Современные школьные средства массовой информации 

позволяют успешно формировать данную социальную позицию обучающегося. 

Организацию деятельности школьных медиа осуществляет старший вожатый школы в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• Школьная молния – печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение учебного 

года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). 

Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм. В состав 

разновозрастного объединения газеты «Переменка» входят: редактор школьной газеты, 

журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее 

дизайн и направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение 

сроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фотоматериалы. Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, 

ведут журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор 

осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, 

который занимается размещением информации и последующей версткой газеты. Помимо 

приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской работы, 

при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, которая 
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стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет 

приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в 

издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности. 

• Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся 

(министерство СМИ) и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

•     Участие школьников в конкурсах, проектах школьных медиа. 

 

2.4.4.Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ№1» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
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предстоит работать педагогическому коллективу. 

Для диагностирования развития социальных компетенций можно использовать 

следующие методики: метод предварительного изучения, педагогического наблюдения, 

анкетирование, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Диагностирование сформированности социальной компетентности 

Методики, используемые в практике работы с младшими школьниками: 

  Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) (педагог, родители) – 1 класс. 

 Диагностика уровня школьной тревожности (методика Филлипса) – 4 

класс. 
 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

старшим вожатым, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и 

обучающихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются объявление благодарности, награждение грамотой с 

вручением их на торжественных школьных линейках, награждение ценным подарком, 

достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также 
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на информационных стендах школы. 
 

2.4.5.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников 

(проведение общешкольных линеек для награждения); 

- прозрачность правил поощрения (в соответствии с Положением о поощрении 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

МБОУ «Лицей №4», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются объявление благодарности, награждение грамотой с 

вручением их на торжественных школьных линейках, награждение ценным подарком, 

достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также 

на информационных стендах школы. 

 

 

2.5 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 
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общего образования являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 года, 

регистрационный № 19993«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо   МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепции УМК «Начальная школа ХХI века» и «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.

Цель Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Формирование 

основ экологической культуры.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.

Ожидаемые результаты: 

 повышение приоритета здорового образа жизни;

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников;

 рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: два спортивных зала,  

лыжная база, имеется стадион с необходимым  спортивным инвентарём. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во 

внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник ведет 

профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей 

состоящих на диспансерном учете. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов 

(педагог-психолог, дефектолог-логопед, медицинский работник, учителя физической 

культуры). 

 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
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жизни путём использования возможностей УМК «Начальная школа ХХI века» в 

образовательном процессе. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 

УМК «Начальная школа 21 века», предполагающие: 

воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 

следующие: сопровождение педагогической диагностикой,  реализация 

интегрированного  и  дифференцированного  подходов,  учебная  задача  имеет 

приоритет перед задачей практической, реализация общедидактических задач. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать 

с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем 

списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 

поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого 

рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры в рубрике 

«Школьники», «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья – взрослые и дети». Так, с 1 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал ролевых и 

дидактических игр. 

Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья – 

взрослые и дети». В 3 классе - «Земля наш общий дом», «Как жили наши предки», 

«Человек и растения», «Человек и животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья 

рассматривается в I части учебника в темах и разделах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка, 

«Человек – как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек – часть 

природы», 

«Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен организм человека, 

восприятие человеком окружающего мира, правила здоровой жизни, о вредных 

привычках, о взаимодействии природы и человека, о «щедрости человеческой души». 

Предметные результаты: 

Называть: 

 Основные органы и системы органов человека и их функции;

 Правила здорового образа жизни;

 Права гражданина и ребенка в России. Различать:

 Полезные и вредные привычки;

 Эмоциональное состояние и чувства окружающих.
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 Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях:

 Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека;

 Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной

 повседневной деятельности.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебниках в разделе «Человек в окружающем мире» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 

 Роль трудовой деятельности в жизни человека;

 Правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

компьютером; Уметь:

 Выполнять инструкции при решении учебных задач;

 Выполнять правила поведения при работе с компьютером;

 Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами;

 Использовать приобретенные знания и умения в практической

 деятельности и повседневной жизни;

 Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с

 материалами, инструментами, средствами информационных и 

коммуникационных технологий.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

 Исследовательские;

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов);

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», участие в 

конкурсах и акциях экологической направленности и др.);

 Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);

 Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, экскурсии, походы и др.);

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 
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игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 

воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности 

человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших 

опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в 

природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала. 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни             путём использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и 

наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 
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29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

МБОУ «СОШ№1» является базовой школой по преподаванию предметов 

естественно-научного и оборонно-спортивного направлений. Внедряет ИКТ и интернет-

технологии в учебно- воспитательный процесс. Социальными партнёрами школы 

являются учреждения дополнительного образования: музыкальная  школа №1, 

Центральная детская библиотека, художественная школа; спортивная школа; МБУДО 
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«Каменский многопрофильный центр». 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемых в школе УМК «Школа России» и «Начальная школа ХХI» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 учет психофизических возможностей учащихся при построении их 

образовательной траектории;

 пропаганда занятий физкультурой и спортом;

 оптимизацию учебной нагрузки лицеистов;

 систематический мониторинг здоровья;

 строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения;

 оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса;

 организация качественного медицинского обслуживания, проведение

 лечебно - профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;

 организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого 

режима; использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;

 создание здоровьесберегающей среды в школе.

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий.
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Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «СОШ№1» 
 
 

Основные направления Мероприятия, рассчитанные на перспективу Условия 

1.Диагностика, мониторинг 

состояния здоровья учащихся и 

учителей 

Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистов по 

показаниям здоровья, составление «дневников здоровья» учащихся 

Взаимодействие с 

медицинскими 

учреждениями 

города, 

использование 

бюджетных 

средств, средств 

родителей 

2.Рациональная организация 

учебного процесса 

Использование сопряжённого психофизического развития школьников во время 

организации учебного процесса, проведение нестандартных уроков, использование 

разнообразных образовательных технологий и др. 

3.Коррекция здоровья при 

осуществлении образовательного 

процесса и в летний период 

Организация оказания первой медицинской помощи при школе, увеличение охвата 

горячим питанием обучающихся, введение в рацион питания витаминных и 

йодсодержащих препаратов 

4.Поддержка санитарно- 

гигиенического  режима, 

профилактика травматизма 

Постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и предписаний органов 

надзора, своевременный ремонт здания и оборудования, корректировка инструкций по 

технике безопасности, инструктирование 

5.Усиление двигательного 

режима 

- организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

- повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

- формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни; 

- развитие и саморазвитие личности ребёнка через интегрированное и проектное 

обучение основам здорового образа жизни; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- увеличение спортивных секций; 

- открытие физкультурной группы для детей с ослабленным здоровьем 
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План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Усовершенствование базы данных о заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваемости и их динамика. 

Постоянно Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, мед. работник 

2 Проведение вводного инструктажа по правилам техники безопасности, 

техники безопасности на спец. предметах, пожарной безопасности и 

охраны труда 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Директор, зам. директора по АХЧ, 

учителя- предметники 

3 Составление социальных паспортов класса и школы Октябрь Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

4 Проведение уроков, классных часов и бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного движения 

По расписанию Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

5 Проведение семинаров и бесед «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Для учащихся 1-4-х классов: 

«Организация режима дня» 

«Берги здоровье смолоду» 

«Гигиена – праздник чистоты» и др. 

В течение всего 

учебного года 

Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагог-психолог, классные 

руководители 

6 Родительские собрания: «Средства и методы здоровьесберегающих 

технологий в школе  и дома» 

«Особенности воспитания школьников подросткового возраста» 

«Адаптация учащихся в пятом классе и как помочь своему ребёнку» 

«Механизм влияния физических упражнений на разностороннее 

развитие учащихся» 

Раз в четверть Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, классные руководители, 

психолог 

7 Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

8 Проведение конкурсов «Самый здоровый класс» и «Самый спортивный 

класс», оформление стенда по итогам соревнований 

Октябрь - май Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

9 Организация классных часов, конкурсов рисунков и плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

По плану кл. рук. Зам. директора по воспитательной 

работе 
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10 Участие в городских, краевых и всероссийских акциях по пропаганде 

здорового образа жизни 

Постоянно Зам. директора по УВР, классные 

руководители, учителя физической 

культуры 

11 Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Постоянно Классные руководители, 

социальные педагог 

12 Рациональная организация уроков и проведение нестандартных уроков: 

уроков фантазии, уроков игры, уроков дискуссии, театрализованных 

уроков, уроков консультаций, уроков с групповыми формами работы и 

пр. 

Постоянно Классные руководители, учителя 

предметники 

13 Проведение недели здорового образа жизни «Движение – это жизнь» Апрель Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 

14 Использование сопряжённого психофизического развития школьников 

на уроках физкультуры, динамических часах, уроках труда и рисования 

Постоянно Учителя-предметники и классные 

руководители 

15 Проведение Дней здоровья 1 раз в год Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

16 Проведение медосмотров педагогов школы Май, июнь Администрация лицея 

17 Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок По графику Медицинский работник 

18 Проведение углубленного медицинского осмотра первоклассников Июнь - август Медицинский работник 

19 Озеленение учебных кабинетов и территории школы Май - сентябрь Зам. директора по АХЧ, учителя 

биологии и труда 

20 Проведение семинаров по изучению и обмену опытом использования 

разнообразных образовательных технологий, компетентностного 

подхода в обучении, эффективных здоровьесберегающих технологиях, 

используемых при обучении 

Ноябрь - март Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

21 Профилактика у учащихся близорукости и сколиоза, обеспечение 

соблюдения режима проветривания классов на предметах 

Постоянно Зам. директора по УВР, учителя 

22 Разработка рекомендаций по проведению классных часов, 

направленных на оздоровление учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 
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Критериями и индикаторами результативности данного направления программы 

являются: 

 

Критерии Индикаторы 

Состояние физического и 

психологического здоровья школьников на 

разных этапах обучения 

 уменьшение числа пропусков уроков по 

болезни (в расчете на одного учащегося за 

учебный год) 

 уменьшение количества острых заболеваний 

в течение учебного года 

 рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям 

обучения (1, 5, 10 классы) 

Состояние здоровья педагогов  уменьшение числа больничных листов 

педагогов в течение учебного года 

Результативность лечебно – 

профилактической и физкультурно- 

оздоровительной работы 

 рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях 

 рост числа учащихся, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях 

 рост числа мероприятий медицинской, 

физкультурной и педагогической 

направленности 

Уровень адаптации учащихся к условиям 

обучения, созданным в МБОУ « 

СОШ№1», педагогов к условиям труда 

 рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям 

обучения (1, 5, 10 классы) 

 снижение числа учащихся с высоким 

уровнем психоэмоциональной 

напряженности (по результатам 

тестирования учащихся, родителей, 

педагогов) 

 
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу с МБДОУ, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
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мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

 
Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 культуры физической (управление движением); 

 культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 
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Планируемые 

результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

 3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся   знают    о    возможном    негативном    влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 
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2.6 Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

         Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 



 

505  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

           Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

создается комфортная среда, способствующая освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. С детьми данной группы 

работает педагог- психолог, учитель-логопед, классный руководитель, который тесно 

взаимодействует с семьей. Классные руководители отслеживают динамику развития и 

достижений обучающихся (образовательный мониторинг). Учителя - предметники, 

планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности 

обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные на корректировку выявленных затруднений у обучающихся, 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ № 1» 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «СОШ № 1», 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 

1» осуществляются медицинским работником на договорной основе с КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ». Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляют классные руководители и социальный педагог школы. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель (совместно с социальным педагогом и 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
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ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Классный руководитель 

взаимодействует с педагогом-психологом, социальным педагогом, педагогами класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог - психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями 

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 

В МБОУ «СОШ № 1», функционирует ППк. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно и утверждается локальным актом.    

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ППк 

образовательной организации входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель- 

логопед, педагог (учитель-предметник), а также представители администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
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программам. Логопедическое обследование, консультирование и коррекцию 

осуществляют учитель-логопед. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Планируемыми результатами реализации программы коррекционной работы 

выражаются в степени сформированности у обучающихся жизненно значимых 

компетенций. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. Понимание того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении - это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. Умение 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких- то областях 

домашней жизни. Представления об 

устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в 

разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Понимание значения 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. Расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. Умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами 

с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/ безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 
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жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. Умение применять формы 

выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №1» 

разработан на основе:  
-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования”, 

-Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, разработанная институтом стратегии развития образования 

Российской Академии образования, Москва 2021 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования). 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ « СОШ № 1»  от 28.08.2020года Приказ №104/2-о. 

-Учебный план составлен с учетом требований действующих СанПиН № СП 

2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28). 

При составлении учебного плана учтены основные принципы 

обновления содержания образования российской школы: 

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на 

каждом этапе обучения всех аспектов человеческой культуры; 

- приоритетность сохранения здоровья обучающихся; 

- обеспечение практической ориентации общего образования; 

- оптимизация обьёма учебной нагрузки; 

- обеспечение целостности представлений учащихся о мире. 

Учебный план МБОУ «СОШ№1» является нормативным документом, в 

нём: 

- определён состав и последовательность изучения учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся; 

- определена линия преемственности в содержании образования между 

уровнями образования; 
Учебный план МБОУ «СОШ №1» для 1-4 классов, реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, 
соответствующий ФГОС НОО, фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 
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Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС НОО и является 
составной частью основной образовательной программы начального 
общего образования.   

Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-
деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные 
предметы. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на эту часть, используется на увеличение 
учебных часов по отдельным учебным предметам, введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: русский 

язык, литературное чтение (образовательная область «Русский язык и 

литературное чтение»), родной язык, литературное чтение на родном  

языке (образовательная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»),  иностранный язык (изучается со 2 класса) 

(образовательная область «Иностранный язык»), математика 

(образовательная область «Математика и информатика»), окружающий мир 

(образовательная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ 

(изучается с 4 класса) (образовательная область «Основы религиозной 

культуры и светской этики»), изобразительное искусство, музыка 

(образовательная область «Искусство»), технология (образовательная 

область «Технология»), физическая культура (образовательная область 

«Физическая культура»). 

Модули «Основ религиозных культур и светской этики» реализуется 

согласно запросам родителей. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся из шести предложенных модулей: 

"Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

мировых религиозных культур", "Основы светской этики".  

В рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

родителями (законными представителями) выбран модуль «Основы светской 

этики». 
 
 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» предусматривает изучение предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном  языке». На основании изучения мнения 

родителей (законных представителей) согласно заявлениям выбирается 

родной язык для изучения. Содержание данных предметов реализует в 
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полном объеме права обучающихся на изучение родного русского языка из 

числа языков народов РФ. (2-4 классы) 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания 

 
№ 
п/
п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный 
язык 

Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществозна
ние и 
естествознан
ие 
(Окружающи
й мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
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культуре, истории и современности России 
7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

 
В МБОУ «СОШ № 1» для 1 классов установлена 5- дневная учебная 

неделя, для 2-4 классов установлена 6-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования в 2-4 классах составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 
недели.  

В целях обеспечения процесса адаптации детей к новым условиям 
обучения в 1 классах используется «ступенчатый» режим учебных занятий 
с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с 
СанПиНом (2.4.3648-20). Обязательная недельная нагрузка учащихся 
МБОУ «СОШ №1» не превышает максимально допустимых норм и 
составляет по классам при 6-дневной рабочей неделе: 1 класс – 21 час, 2-3 
классы – 24 час,4 класс-25 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – более 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для 
прохождения учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми 
прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками - 
играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями), в ноябре – 
декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе - мае– по 4 урока 
в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется 
динамическая пауза продолжительностью не менее 20 минут. 
Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. Во время занятий 
организованы перерывы для гимнастики не менее 2-х минут. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества 
освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 
всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и 
году. Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется 
в течение последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная 
аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года.  
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 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ №1». 

 Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями.   
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Учебный план начального общего образования МБОУ « СОШ № 1»  

5-дневная неделя Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 1 2 3 4 ВСЕГ

О 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

  ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

3 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

итого 693 782 782 782 3039 
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Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 1»  

Вариант 3         1 класс-5- дневная неделя,2-4класс - 6 дневная 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 1 2 3 4 всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

  ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть ,формируемая участниками 

образовательных  

отношений 

1 2 2 2 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 24 24 25 94 

ИТОГО 693 816 816 850 3175 
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3.2 План внеурочной деятельности учащихся 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «CОШ№1» является нормативным 

документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений, формы организации, объем   внеурочной   деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) (в действующей редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28); 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ№1»  (в новой редакции) 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП НОО. Согласно требованиям ФГОС НОО к организации внеурочной 

деятельности в начальной школе предъявляются следующие требования: 

-внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения; 

- внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы, в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только должен узнать, сколько научиться действовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№1» в соответствии с 

ФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к   правам, 
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свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№1» формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, круглые столы, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, викторины, проектная деятельность и др. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№1»» строится на основе 

оптимизационной модели с использованием возможностей и внутренних ресурсов 

учебного заведения. В учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности 

выделяется 5 часов на каждый класс еженедельно. Ориентирами в организации 

внеурочной деятельности в начальной школе являются интересы и потребности 

обучающихся, запросы родителей (законных представителей) учащихся, приоритетные 

направления деятельности и возможности школы. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские 

собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей 

учащихся 1 – 4-х классов. При организации внеурочной деятельности применяется 

нелинейное динамическое расписание. Используются различные варианты объединения 

учащихся (по классам, группы из параллели, разновозрастные группы). С целью 

недопущения учебной перегрузки для каждого ребёнка составляется индивидуальная 

образовательная траектория (график посещения ребенком занятий, организованных в 

общеобразовательном учреждении и учреждениях дополнительного образования, 

культуры и спорта). Для организации занятий используются различные помещения школы  

(кабинеты психолога, кабинет логопеда, сенсорная комната, БИЦ, учебные кабинеты, 

спортивные залы, актовый зал), спортивные площадки,  стадион, пришкольный участок. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, социальному, художественно- 

эстетическому и спортивному. 

Цель и задачи внеурочной деятельности по направлениям: 

− Общеинтеллектуальное направление: создание условий способствующих 

развитию познавательных способностей детей, формированию мотивационной 

направленности к интеллектуальному развитию; 

− Духовно-нравственное направление: формирование ценностного отношения к 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию; элементарных представлений о наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; приобретение первоначального опыта участия в 

различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− Социальное направление: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− Художесвенно-эстетическое направление: развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной 

и общекультурной компетенций; 

− Спортивно-оздоровительное направление: формирование у школьников 

значимости психического и физического здоровья, воспитание понимания важности 

здоровья для будущего самоутверждения. 

 

По общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности 

реализуются программы курсов: 

− «Занимательная математика» в 2 – 4 классах в объёме 35 ч. в год. Цель курса – 
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использование учащимися начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Содержание курса направлено на 

воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу. 

− «Занимательный русский язык» в 1 – 4 классах (33 ч. в 1-х классах, 35 ч. во 2-

4-х классах). Данный курс ставит задачи воспитания любви к русскому языку, развитие 

интереса к языку как учебному предмету, расширения и углубления программного 

материала, пробуждения у учащихся потребности в самостоятельной работе над 

развитием своей речи, совершенствования общего языкового развития младших 

школьников. 

− «Развитие познавательных способностей» в 1 классах (33 ч. в год). Главной 

целью курса является развитие познавательных способностей учащихся. В основу 

структуры учебного материала положен принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. Это позволяет развивать различные виды памяти, внимания, воображения, 

осваивать различные приёмы мыслительной деятельности (анализ, обобщение, сравнение, 

выделение главного и др.), формировать «Я – концепцию» младшего школьника. 

По духовно-нравственному направлению внеурочной деятельности реализуются 

программы курсов: 

− «Я познаю мир» в 4 классах (по 0,5 ч. в неделю). Цель программы курса – 

достижение оптимального общего развития каждого школьника через развитие 

способности устанавливать межпредметные связи, формировать позитивные черты 

личности младшего школьника, которые соответствуют требованиям современной 

экономической, политической, религиозной, социальной, нравственной, культурной 

обстановке в стране. Одним из центральных понятий программы является социально 

ориентированный подход, который выражается в механизме изменения социальных 

качеств личности ребёнка (т.е. его социализации) через совместную деятельность 

взрослого (педагога, родителей) и ребёнка. 

- «Родной край» в 1 - 3-х классах (1 ч. в неделю в 1-х классах; по 0,5 ч., во 2-3-х 

классах). Основная цель курса: дать школьникам начальной школы основные знания об 

истории родного края, о растительном и животном мире Алтая. Содержание курса 

предполагает решение следующих задач: содействовать формированию у обучающих 

представлений об историческом прошлом и настоящем нашего края; способствовать 

пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Алтайского края; формировать активную гражданскую позиции, патриотизм, чувств 

любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего города. 

По социальному направлению внеурочной деятельности реализуются программы 

курсов: 

− Вместе по радуге» в 1-х (2 ч. в неделю). Программа курса ориентирована на 

социально-личностное развитие ребёнка. Программный материал предусматривает 

переход от формирования у детей представления о мире человеческих эмоций и своих 

личностных особенностях к развитию социальных и межличностных отношений, 

нравственно-этических норм. Основная цель программы – развитие эмоционального 

интеллекта, формирование умения младших школьников адекватно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями. 

− Занятия курса «Юным умникам и умницам» (1 ч. в неделю в 1-х классах) 

позволяют развивать у учащихся все виды речевой деятельности (слушание, говорение, 

чтение, письмо), интегрировать предметы филологического цикла, формировать детское 

речевое творчество через систему комплексной работы со словом, предложением, 

текстом, повышать языковую и коммуникативную компетентности младших школьников, 



 

524  

обеспечивать ребёнку качественный уровень речевой подготовки в начальных классах для 

дальнейшего обучения на средней ступени школьного образования. 

− «Школа волонтера» во 2 – 4-х классах по 0,5 ч. в неделю. Цель курса - 

формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. В ходе реализации 

программы курса решаются следующие задачи: привлечение учащихся к активному 

участию в делах класса и школы; обучение навыкам общественно-полезной деятельности; 

формирование у школьников способности и готовности к социально-преобразующей 

добровольческой деятельности; развитие организационных и коммуникативных 

компетенций, механизмов эмоционально-волевого регулирования поведения, 

ответственности за свои поступки. 

По художественно-эстетическому направлению внеурочной деятельности 

реализуются программы курсов: 

− «Изостудия» (по 1 ч. в неделю, 33 ч. в 1-х классах, 35 ч. во 2-4 классах). Целью 

программы является формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, 

развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей младшего школьного 

возраста. Реализация данной программы ориентирована на выполнение следующих задач: 

обучать приёмам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов; учить детей видеть и понимать прекрасное в 

жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов; развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций; развивать творческие способности детей; воспитывать культуру 

деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

− Программа курса «Забавное оригами» в 3-4 классах (2 ч. в неделю) включает в 

себя краткую историю развития декоративно-прикладного искусства, зарождение и 

развитие бумагопластики и художественное изготовление изделий в данной 

технике.Учащиеся знакомятся с техникой квилинг, осваивают основные приёмы работы, 

учатся создавать оригинальные изделия в этой технике. 

− Всестороннее и гармоничное развитие личности обучающихся, построенное с 

учётом своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей, развитие 

двигательной активности – цель занятий в танцевальном кружке  в 1 – 4-х классах (по 1 

ч. в неделю). 

По спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности в 1-х 

классах реализуется программа курса «Подвижные игры» (33 ч. в год). Курс 

способствует повышению уровня двигательной активности до уровня, обеспечивающего 

нормальное физическое и психическое развитие и здоровье детей. Цель данной 

программы – укрепление здоровья детей, формирование двигательной активности, 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, ловкости), формирование культуры общения со 

сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности. 

Программа курса «Здорово здоровым быть» реализуется в 1 – 4 классах (1 ч. в 1-

х классах, по 2 ч. во -2 – 4-х классах). Данная программа создана с учётом того, что 

система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные форм занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. Реализация цели данного курса соотносится с решением 

ряда образовательных задач, а именно: укрепление здоровья, профилактика заболеваний, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию ребёнка; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

развитие координационных и кондиционных способностей, выносливости и гибкости; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
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образа жизни и др. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Время, отведенное школой на внеурочную деятельность, используется для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий с учетом образовательных потребностей, интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ, школа может разрабатывать с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной деятельности, 

обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Реализация индивидуальных планов внеурочной 

деятельности сопровождается поддержкой классных руководителей. 

Оценивание результатов освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности в МБОУ «СОШ№1» осуществляется в следующем порядке: 

1) В соответствии с содержанием программ внеурочной деятельности 

разработан оценочный инструментарий (тесты, викторины, выставки достижений, 

проекты, оформление портфолио, соревнования, сдача спортивных нормативов и т.д.), с 

помощью которого проводится диагностика промежуточных результатов достижения 

планируемых результатов программ внеурочной деятельности. 

2) Периодичность диагностики - 1 раз в учебную четверть в 1-4-х классах. 

3) В конце учебной четверти (полугодия) на основании результатов 

диагностики руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результат в 

бумажном журнале отметкой «освоено» (о.) или «не освоено» (н.о.). 

4) В конце учебного года руководитель курса внеурочной деятельности 

фиксирует результаты освоения программы курса внеурочной деятельности в бумажном 

журнале отметкой «освоено» (о.) или «не освоено» (н.о.). 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№1» 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в неделю  
Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальн
ое 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 
Социальное 1 1 1 1 4 
Художественно- 
эстетическое 

1 1 1 1 4 

Спортивное 1 1 1 1 4 
Итого 5 5 5 5 2

0 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат 

(выпускник научится или получит возможность научиться) 

Спортивно- 

оздоровительное 

− ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарным представлениям о взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- 

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

− получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

− получит первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

− ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные 

игры; 

− раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние подвижной игры на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

− организовать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями; 

− выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

− характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

− отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с изучен- 

ными правилами; 

− организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

− целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

− играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные 

игры и подвижные игры с элементами спорта; 
− выполнять правила личной гигиены; 
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 − использовать различные виды закаливания организма; 

− представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 

Духовно- 

нравственное 

− ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

− элементарным представлениям о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− доброжелательности, доверию и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 
ней нуждается; 

Общеинтел- 

лектуальное 

− умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

− умению планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

− рациональным приёмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

− методам аналитико-синтетической переработки информации; 

− практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 

работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

− навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

− умению проектировать процесс; 

− умению планировать деятельность, время, ресурсы; 
− умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Общекультурное − умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

− организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

− контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с 

помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

− справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

− проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

− выдвигать возможные способы решения учебных задач; 
− навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Социальное − получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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3.3 Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования составляется МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно с учетом 

требований СанПиН, мнения участников образовательных отношений, региональных 

традиций. 

Учебный год в МБОУ «СОШ № 1» начинается 1 сентября. Окончание учебного 

года во 2- 4 классах - 31 мая, в 1 классе - 25 мая. Продолжительность учебного года во 2- 4 

классах - 34 недель, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность четвертей: 1 

четверть - 8 недель, 2 четверть - 8 недель, 3 четверть - 11 недель, 4 четверть - 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе планируются дополнительные каникулы на 

третьей неделе февраля. Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность уроков в 1 классе: 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 2 четверть 

- 4 - 5 уроков по 35 минут; 3 -4 четверти - 4 - 5 уроков по 40 минут. Продолжительность 

урока во 2 - 4 классах - 40 минут весь учебный год. Обучающиеся получают образование в 

очнойформе. Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут 

посещать образовательное учреждение, предоставляется возможность обучаться 

индивидуально на дому. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. 

Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 1». Календарный учебный 

график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- действующего Устава школы. 

 Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 1» 

регламентируется учебными планами, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

Начало учебного года: 

в первый рабочий день сентября текущего года. 

Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней): 

1 класс - 33 учебные недели 

2-4 класс - 34 учебных недели 

Окончание учебного года:  

1 класс -25 мая текущего года; 

2-4 класс - 31 мая текущего года. 

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 1» составляется и утверждается 

приказом директора ежегодно. 

 

 



 

530  

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный период Продолжительность Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

1 четверть Не менее 8 учебных недель 

2 четверть Не менее 8 учебных недель 

3 четверть 

Не менее 10 учебных 

недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение года 

Осенние Не менее 30 дней (в 1 

классе планируются 

дополнительные каникулы 

в середине третьей 

четверти) 

Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

Зимние 

Весенние 

Летние Не менее 8 недель 

 

Режим работы школы 

1 – 4 классы - шестидневная рабочая неделя 

Учебные занятия организованы в две смены:  

1классы – Iсмена в 8.50 

2классы, 3классы,4 классы –II смена в 14.00 

Продолжительность уроков: 

В 1 классах используется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый(для реализации учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, 

уроками физической культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-

экскурсиями), в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе - мае– 

по 4 урока в день по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут. 

Расписание звонков 

1 смена Перемены 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут   

2 урок 8.50 – 9.30 20 минут   

3 урок 9.50 – 10.30 20 минут   

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут   

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут   

6 урок 12.30 – 13.10 10 минут   

7 урок 13.20 – 14.00 10 минут 1 урок 14.00-14.40 

  10 минут 2 урок 14.55 – 15.35 

  20 минут 3 урок 15.50– 16.30 

  20 минут 4 урок 16.50 – 17.30 

  10 минут 5 урок 17.50 – 18.30 

  10 минут 6 урок 18.40 – 18.20 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
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образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего 

образовательную программу основного общего образования. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственного или муниципального организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

В системе образования должны быть созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 1» должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО 
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Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает в себя 

• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ № 1»; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 1» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

-административных работников - 5, учителей - 44, педагог-психолог - 1, 

социальный педагог - 1, учитель-логопед, педагог-библиотекарь - 1; 

-уровень квалификации педагогических работников: высшей квалификационной 

категории - 21 педагог, первой квалификационной категории - 14, без категории - 10, 

соответствие занимаемой должности - 6; 

- обучение на курсах повышения квалификации проводится один раз в три года. 

В МБОУ «СОШ № 1» созданы условия для реализации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий. Данные условия отражены в 

Положении о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных технологий в МБОУ «СОШ № 1». 

Научно-методическая работа в школе направлена на: 

✓ оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, 

✓ использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (педагогические советы, методические 

семинары, методические события); 

✓ стимулирование непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий (участие в 

профессиональных конкурсах, грантовых проектах); 

✓ повышение эффективности и качества педагогического труда (обучение на 

курсах повышения квалификации, внутрикорпоративное обучение); 

✓ выявление, развитие и использование потенциальных возможностей 

педагогических работников (организация наставнических пар, организация деятельности 

взаимообучающихся сообществ учителей); 

✓ осуществление мониторинга результатов педагогического труда (один раз в 

год). 

Обеспеченность непрерывного профессионального развития 

учителей МБОУ «СОШ № 1» 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих ООП ООО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 
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семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы 

на оптимальном уровне. 

 

Результаты определения обеспеченности МБОУ «СОШ № 1» 

 квалифицированными кадрами 

 

Наимено 

вание 

ОО 

Учредит 

ель ОО 

Тип 

ОО 

Вид 

ОО 
Момент 

(дата) 

оцениван 

ия 

Обеспеченность 

ОО 

квалифициро-

ванными кадрами 

(%) 

Обеспеченность 

ОО 

квалифицирован 

-ными 

педагогическим 

и 

работниками, 

преподающими 

обязательные 

учебные 

предметы 
(%) 

МБОУ 

«СОШ № 

1» 

Управле 

-ние 

обазова- 

ния 

Админи 

страции 

Каменс 

кого 

района 

Обще 

образ 

овате 

льное 

учреж 

дение 

Школа 01.09.202 

1 

100% 100% 

 

Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в 

МБОУ «СОШ № 1» включает в себя четыре взаимосвязанных направления: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

• обеспечение мотивации педагогического труда; 

• методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения школы: администрация, педагогические работники, 

руководители методических объединений, работники социально-психологической 

службы, библиотекарь. 

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - 

создание условий для профессионального роста педагогов. 

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

• определение единой методической темы на каждый учебный год; 

• создание условий для постоянного обновления профессионально-

личностных компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития 

личности педагога; 

• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном); 

• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в 
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различных формах: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием 

внешних ресурсов: 

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АИРО (Алтайский 

институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова (очно-заочных, 

дистанционно), АлтГПУ,( Алтайский государственный педагогический университет)  и 

др. 

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в 

научнопрактических конференциях, семинарах, через посещение организационно-

методических мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах. 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы: 

- работа школьных предметных методических объединений (филологических 

дисциплин, математических и естественнонаучных дисциплин, общественных дисциплин, 

начальных классов и прикладных дисциплин); 

- организация работы методических объединений классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации 

задач и проектов школы. 

В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации, так как основное внимание в нем уделяется расширению 

профессионального кругозора, повышению уровня теоретической подготовки и освоению 

инновационных технологий. Необходимым элементом организации обучающих 

семинаров в школе является посильное участие всех педагогов, которым заранее 

раздаются задания, которые помогают развивать научно-методическое мышление, 

коммуникативную и поликультурную компетентности. 

С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса 

реализуются задачи семинара: 

• определить внутренние ресурсы развития системы повышения 

квалификации и организовать постоянную учебу по ключевым понятиям; 

• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению 

и воспитанию. 

Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия 

педагогов в управленческом аспекте, которые признана решать как раз методическая 

служба школы. 

Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по 

формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта, 

которое осуществляется через 

- взаимопосещение уроков; 

- составление электронного каталога педагогического опыта учителей школы; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, 

учителей, проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте школы; 

- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, 

круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов. 

Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив 

осуществляется на заседаниях предметных методических объединений; на заседаниях 
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творческих групп учителей и Школы молодого педагога; на заседаниях научно-

методического совета. 

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях 

педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации 

деятельности школы по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а 

также и при организации работы методической службы. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, 

посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

а также подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и 

исследовательской работы на новый учебный год. Мотивация педагогического труда в 

школе обеспечивается через 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной 

деятельности и методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, 

отраслевыми наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие 

образовательной деятельности школы, муниципальной и региональной систем 

образования; 

- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного 

опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на 

совещаниях при директоре, публичном отчете директора школы; 

- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте 

школы. Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. 

Ежегодно в мае составляется перспективный план повышения квалификации 

педагогов. Целью повышения квалификации является 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования 

- дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных 

курсах учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и 

расширить профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от 

образовательной деятельности. Использование современных средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт 

между обучаемым и преподавателем, удаленными друг от друга. 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 



 

537  

В основной образовательной программе школы представлена таблица, 

включающая различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также уровень аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ №1». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе школы представлена таблица, 

включающая различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также уровень аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МБОУ «СОШ №1». 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

Перспективный план аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №1» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должно

сть 

Перечень 

предметов 

которые 

ведёт 

Имеющаяся 

категория/со

ответствие 

Дата 

установлен

ия кв. 

категории 

(число, 

месяц, год 

по 

приказу)/соо

тветствия 

Дата  

следую

щей 

аттеста

ции 

Прогнозир

уемая 

квалифика

ционная 

категория/

соответств

ие 

1 Авдеева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Начальные 

классы 

первая  приказ 

Министерст

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

2 Азарова  

 Полина 

Александров

на 

Учитель  ИЗО Соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол 

аттестацион

ной 

комиссии 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от15.03.2021

г. №1 

2026 первая 

3 Арсенова  

Ольга 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

первая приказ 

Министерст

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

13.06.2017г. 

№879 

2022 высшая 
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4 Бояршинова 

Олеся 

Олеговна 

учитель Английски

й язык 

нет нет 2022 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

5 Важенина  

Ольга  

Юрьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

6 

Винтер  

Сергей  

Владимиров

ич 

Организ

а-тор – 

препода

ватель 

ОБЖ,  

ОБЖ первая приказ 

Министерст

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

учитель физическая 

культура 

высшая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

7 Грищенко 

Екатерина 

Олеговна 

учитель математика нет нет 2022  соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

8 Гориявчева 

Юлия 

Николаевна 

учитель Физическа

я культура 

нет нет 2023 соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

9 Владимиров

а Наталия  

Владимиров

на 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

приказ 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от 

22.12.2016г. 

№ 274-л 

 

2021 первая 

10 Герасимова  

Марина  

Владимиров

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая  приказ 

Министерст

ва 

2022 высшая 
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на образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 

№458 

11 Дрожанова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель математика нет нет 2022 Соответсту

ет 

занимаемо

й 

должности 

12 Задера  

Наталья  

Максимовна 

Учитель  Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Высшая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.03.2018г. 

№493 

2023 

 

высшая 

13 Извекова 

Анастасия 

Петровна 

Учитель  История, 

МХК 

нет 

 

нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

14 Иванова  

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая 

 

«учитель», 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 

№458 

2022 высшая 

15 Курдюмова 

Евгения 

 Сергеевна 

Учитель  Русскому 

язык и 

литература 

нет 

 

нет 2021 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

16 Кривоножко 

Анжелика 

Александров

на 

Учитель  информати

ка 

нет протокол 

аттестацион

ной 

комиссии 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от15.03.2021

г. №1 

2020 первая 

17 Кунц 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель  Немецкий 

язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

Приказ 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от 

2022 первая 



 

541  

22.12.2017г.  

№ 271-л 

18 Кулебякина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая  

 

приказ 

Главного 

управления 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

19 Кислинский  

Сергей  

Николаевич 

Учитель  Физическа

я культура 

высшая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

№2082 

2024 высшая 

20 Лунева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая  приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

08.04. 2020г. 

№539 

2025 высшая 

21 Лисица 

 Анна  

Сергеевна 

Учитель  история нет 

 

нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

22 Магда 

Елена 

Сергеевна 

Социаль

ный 

педагог 

нет нет нет 2022 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

23 Митрошкин

а Алёна 

 Родионовна 

учитель Физическа

я культура 

нет нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

24 Мягчилова   

Ирина  

Александров

на 

Учитель  Английски

й язык 

Первая 

 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

2023 первая 



 

542  

25.12.2018г. 

№1930 

25 Недостоева  

Татьяна  

Дмитриевна 

Учитель

-логопед 

нет высшая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735; 

2022 высшая 

26 Николаенко 

Екатерина 

Петровна 

учитель биология нет нет 2021 первая 

27 Овчинников

а  

Оксана  

Владимиров

на 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

высшая  приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

29.12.2020г. 

№1731 

2025 высшая 

28 Ощепкова  

Тамара  

Александров

на 

Учитель  Музыка Первая  приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 

2023 высшая 

29 Орлова  

Елена  

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

первая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 первая 

30 Паньшина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  Русский 

язык и 

литература 

первая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

15.03.2021г. 

№372 

2026 высшая 

31 Порваткина   

Елена  

Учитель  Русский 

язык и 

высшая  

 

приказ 

Министерст

2024 высшая 
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Валерьевна литература ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

№2082 

32 Поротников

а Алёна  

Сергеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

33 Плющ 

Ирина 

Васильевна 

учитель  Английски

й язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от 

22.12.2017г. 

№ 271-л 

2022 первая 

34 Роот 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

35 Трубникова 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

нет нет 2023 Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

36 Самохвалова  

Лариса  

Васильевна 

Учитель  математика Первая 

 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 

2023 высшая 

37 Санталова  

Лариса  

Ивановна 

Учитель  технология Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

38 Смирнова  

Надежда  

Михайловна 

Учитель  Физика, 

астрономия 

Высшая 

 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

2024 высшая 
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Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 

№2082 

39 Соловьева  

Тамара  

Анатольевна 

Воспита

-тель 

ГКП 

Обучение 

на дому по 

учебным 

предметов 

начальных 

классов 

Первая  «учитель», 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 

№1930 (по 

должности 

«учитель») 

2021 Первая по 

должности 

«воспитате

ль» 

 

2023 Первая по 

должности 

«учитель» 

40 Сульженко 

 Светлана  

Васильевна 

Учитель  Химия, 

экология, 

биология 

Высшая  приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735; 

 

2022 высшая 

41 Терещенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психоло

г 

нет первая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735 

2022 высшая 

42 Фролова  

Светлана 

Владимиров

на 

учитель география высшая приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

21.13.2017г. 

№ 458 

2022 высшая 

43 Шипилина 

 Галина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

первая приказ 

Главного 

Управления 

образования  

наук 

Алтайского 

края от 

2021 высшая 
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27.12.2016 

года № 2082 

44 Шаманаева 

Тамара  

Алексеевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая  

 

приказ 

Министерст

ва 

образования  

науки 

Алтайского 

края от 

27.03.2019г. 

№486 

2024 

 

 

 

 

высшая 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ №1», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Для  того,  чтобы  обладать  необходимым  уровнем  

педагогической   и  методологической  культуры,  учителя  школы постоянно занимаются 

самообразованием, повышением профессионального уровня на курсах повышения 

квалификации Алтайского института развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова (очно-заочных, дистанционно), активно сотрудничают с 

коллегами школьного округа и района по изучению и апробированию инновационных 

подходов к процессу обучения на уровне основного общего образования. 

   

График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №1» 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество, 

должность, предмет 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Ляпин Александр Иванович, 

директор  

  +   +  

2 Миронова Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора по УВР 

 + +   +  

3 Малышева Галина 

Александровна/, заместитель 

директора по АХР 

 + +   +  

4 Паньшина Наталья Юрьевна/, 

заместитель директора по УВР 

 + +   +  

5 Пожиданова Ирина Викторовна, 

заместитель директора по УВР 

 +   +   

6 Владимирова Наталия 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы. 

 +   +   

7 Курдюмова Евгеня Сергеевна, 

учитель русского языка 

литературы 

 +   +   

8 Овчинникова Оксана 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

+   +   + 
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9 Порваткина Елена Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 +   +   

10 Кривоножко Анжелика 

Александровна, учитель 

информатики 

  +   +  

11 Дрожанова Надежда 

Анатольевна, учитель 

математики 

  +   +  

12 Грищенко Екатерина Олеговна, 

учитель математики 

 +   +   

13 Самохвалова Лариса 

Васильевна, учитель математики 

+   +   + 

14 Смирнова Надежда Михайловна, 

учитель физики, астрономии 

  +   +  

15 Фролова Светлана 

Владимировна, учитель 

географии 

  +   +  

16 Николаенко Екатерина 

Петровна/, учитель биологии 

 +    +  

17 Сульженко Светлана 

Васильевна, учитель химии, 

экологии 

 +   +   

18 Извекова Анастасия Петровна, 

учитель истории, немецкого 

языка-заочное обучение 

+(ня)  5 

курс 

+(ня)   + 

19 Шипулина Маргарита 

Анатольевна, учитель истории, 

обществознания, английского 

языка  

  +   +  

20 Кунц Ольга Анатольевна, 

учитель немецкого языка 

+   +   + 

21  Мягчилова Ирина 

Александровна, учитель 

английского языка 

  +   +  

22 Санталова Лариса Ивановна, 

учитель технологи 

 +   +   

23 Бояршинова Олеся Олеговна, 

учитель английского языка, 

заочное обучение 

  2 

курс 

    

24 Ощепкова Тамара 

Александровна, учитель музыки 

 +   +   

25 Арсёнова Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

26 Важенина Ольга Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

27 Иванова Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

28 Герасимова Марина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

 +   +   

29 Кулебякина Ирина Васильевна,  +   +   
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учитель начальных классов 

30 Лисица Анна Сергеевна, учитель 

истории, проходит ПП 

   +   + 

31 Соловьева Тамара Анатольевна, 

воспитатель ГКП 

+ +   +   

32 Гориявчева Юлия Николаевна, 

учитель физической культуры, 

очное обучение- СПО 

  4 

курс 

    

33 Задера Наталья Максимовна, 

учитель начальных классов 

+ +  + +   

34 Шаманаева Тамара Алексеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

35 Лунева Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

36 АзароваПолина Александровна, 

учитель ИЗО 

 +   +   

37 Поротникова Алёна Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

38 Терещенко Татьяна Сергеевна, 

педагог-психолог 

 +   +   

39 Митрошкина Алёна Родионовна, 

учитель физической культуры, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

40 Кислинский Сергей Николаевич, 

учитель физической культуры 

 +   +   

41 Винтер Сергей Владимирович, 

организатор-преподаватель 

ОБЖ, учитель физической 

культуры. 

 +   +   

42 Недостоева Татьяна Дмитриевна, 

учитель-логопед 

 +   +   

43 Магда Елена Сергеевна, социал 

ьный педагог 

  +   +  

44 Орлова Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

45 Плющ Ирина Васильевна, 

учитель английского языка 

 +   +   

46 Авдеева Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 +   +   

47 Роот Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог- 2021 

  +   +  

48 Трубникова Юлия Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

молодой педагог-2021  

  +   +  

49 Шипилина Галина Николаевна, 

учитель начальных классов 

+ +  + +   

 

Формы повышения квалификации: заочное обучение в высших учебных заведениях, 

курсы повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
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образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ 

«СОШ №1». Результативность деятельности оценивается по схеме: 

- критерии оценки, 

- содержание критерия, 

- показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ «СОШ №1» на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной ООП ООО МБОУ «СОШ №1». Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  
•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ №1» к реализации ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

Основные формы методической работы 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

4.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

6. Участие педагогов в проведении мастер классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Для реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №1» необходим следующий состав педагогов: 

учитель начальных классов (не менее 14), учитель русского языка и литературы (не менее 

4), учитель английского языка (не менее 3), учитель немецкого языка (не менее 2), учитель 

математики (не менее 4), учитель информатики (не менее 1), учитель истории (не менее 2), 

учитель географии (не менее 1), учитель физики (не менее 1), учитель биологии (не менее 

1), учитель химии (не менее 1), учитель музыки (1), учитель изобразительного искусства 

(1), учитель технологии (2), учитель ОБЖ (1),  учитель физической культуры (не менее 3), 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, старший вожатый. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ № 1» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

Анализ готовности педагогов МБОУ «СОШ № 1» к развитию профессиональной 

компетентности в соответствии стребованиями профессионального стандарта «Педагог» 

был проведен по результатам самоанализа и самооценки. Были систематизированы и 

обобщены профессиональные достижения педагогов, зафиксированные ими в 

индивидуальных планах в соответствии с трудовыми функциями профессионального 

стандарта. Это позволило выявить внутренние ресурсы повышения профессиональной 

компетентности педагогов школы и создать дифференцированную программу развития 

профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №1». 

 

Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов 

МБОУ «СОШ № 1» 

 

С учетом результатов анализа ситуации целью дифференцированной программы 

развития профессиональной компетентности педагогических работников является 

создание организационно-управленческих, информационно-методических условий для 

освоения и развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий 

(компетенций) профессионального стандарта «Педагог» на заявленном уровне. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) в части организационно-управленческих условий: 

- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и 

реализации дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности педагогов; 

в части информационно-методических условий: 

- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной 

компетентности педагогов через наставничество, проведение методических семинаров, 

научно-практических конференций, методических выставок, мастер-классов и др. 

- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста 

профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях; 

поддержка дистанционных технологий обучения; распространение опыта работы 

педагогов-новаторов; отбор содержания непрерывного образования и профессионального 

развития в соответствии с квалификационными требованиями; научное и научно-
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методическое обеспечение непрерывного образования; организация контроля качества; 

совершенствование механизма аттестации педагогических и руководящих работников; 

- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом: 

1) Введение 

новых субъектов методической работы: кафедры, школы 

профессионального мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие 

группы учителей, временные творческие коллективы, проектные команды и т.д. 

2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по 

развитию профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных навыков 

педагогической техники. 

3) Построение работы методической службы, в том числе определение 

содержания, структуры и форм работы, на диагностической основе 
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Компетенции (трудовые 

действия), являющиеся для 

педагогов дефицитами Формы работы по преодолению дефицитов 

Внутриучрежденческое повышение профессиональной компетентности педагогов 

Формирование толерантности 

и навыков поведения в 

изменяющейся поликультур-

ной среде 
1. Тренинг толерантности для педагогов. 

2. Обучающие семинары по формированию 

толерантности, цель которых развитие толерантной 

культуры, профессионального самосознания и 

формирование Я - концепции педагога: 

— Психотехнические упражнения и задания, 

направленные на развитие толерантности. Проективные 

игровые методики «Толерантная личность», «Правда и 

ложь». 

— Тест «Степень выраженности эмпатических 

способностей» (В.В. Бойко). Упражнения, направленные на 

развитие эмпатии, на развитие способности управлять 

эмоциями, понимать эмоциональное состояние других. 

Упражнения «Я - концепция педагога», «Толерантность к 

другим через отношение к себе». 

— Проведение самодиагностики. Игровые ситуации 

«Барьеры на уроке». Анализ ситуаций из практики педагога. 

— Упражнения, направленные на выработку навыков 

рефлексии, изменения настроения, управления 

отрицательными эмоциями, создания позитивного 

эмоционального состояния: «Знакомство с эмоциональными 

состояниями», «Самоконтроль внешнего выражения 

эмоций». Способы ситуативной саморегуляции во время 

пребывания в напряженной ситуации. 

— Диагностика «Экстраверты и интроверты». 

Упражнение «Сильные стороны». 

— Анализ ситуаций из практики педагога. Упражнение 

Свод правил». Тест коммуникативной толерантности (В.В. 

Бойко). 

— — Конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление. Методы: «Выход чувств», «Эмоциональное 

возмещение», «Проговаривание проблемы». Упражнение 

«Сказка о взаимопонимании». 
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Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка 

Самостоятельное изучение методической литературы по 

темам: 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ на основе сопровождения в средней школе 

Технология проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов Инструктивно-методические 

совещания по теме: «Разработка программ индивидуального 

развития ребенка» 

Применение специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Самостоятельное изучение методической литературы по теме 

«Психокоррекция и развивающая работа с детьми» Заседания 

предметных ШМО по теме «Формы и методы организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы». Разработка 

на методических объединениях образцов коррекционно-

развивающих занятий. Консультации по проведению 

диагностики, мониторинга, психолого-педагогического-

медико-социального сопровождения, ведению школьной 

документации. 

Применение психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся 

Семинары по темам: 

1. Теоретические основы инклюзивного образования. 

2. Практические основы инклюзивного образования. 

3. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования. 

Организация работы в команде педагогов, реализующих 

инклюзивную практику (обмен информацией, обучение, 

поддержка в решении проблемных педагогических ситуаций, 

проведение совместных учебных и внеучебных мероприятий 

с детьми, родителями). 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 
1. Обучение учителей на проблемных семинарах по 

следующим темам: «Теория и практика дистанционного 

обучения». «Учебный процесс дистанционного обучения». 

2. Организация семинаров-практикумов, мастерклассов 

по обучению работе в среде Moodle. 

3. Создание школьных предметных творческих групп по 

вопросам использования дистанционных образовательных 

технологий 

4. Заседания школьных методических предметных 

объединений по вопросам использования дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Разработка и реализация индивидуальных программ 

дистанционного обучения. 

6. Круглый стол по обмену опытом в рамках работы по 

вопросам дистанционного образования. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

профессиональных сообществах (муниципальные МО, краевые отделения 

УМО) 
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Организация методической работ в условиях введения ФГОС 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: 

• Педагогический совет 

• Научно-методический совет 

• Предметные методические объединения 

• Творческие группы учителе 

Система повышения квалификации 

Для учителей лицея стали традиционными формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- заседания педагогического совета, методического совета, предметных 

объединений, творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 

- творческий отчет, презентации опыта работы; 

- доклады, выступления, мастер-классы; 

- семинары; 

- участие в профессиональных и методических конкурсах; 

- аттестация; 

- повышение квалификации, самообразование; 

- анкетирование; 

- наставничество; 

- методические консультации; 

- административные совещания. 

Созданная в школе система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями   результата    

освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
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социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. Компетентности 

учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

      эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-        воспитательного процесса образовательного учреждения 

3.4.2.Психолого- педагогические уловия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются (п. 28 

Стандарта): 

-  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

-  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 
Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование следующей методики оценки психолого-педагогической 

компетентности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки компетентности 

1.Общие компетентности 
1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельностисвидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на конкретном 

возрасте 
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 обучающихся связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

- Знание возможностей конкретных 

учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

- для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

- и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 
4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 
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информационных технологий; 

- использование в учебном процессе 

- современных методов обучения 
4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия)своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 
4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники 

и учебные комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе 

индивидуальных 

образовательных программ. 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

- наличие персонально 

- разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 
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Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического 
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могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
 К омпетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

 К омпетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 
Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



 

562 
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, реализацию обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Расчет объема субвенции в части ФОТ осуществляется Управлением образования 

Администрации Каменского района согласно п. 15 постановления Администрации 

Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования реализаии образовательных программ и субвенций из 

краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в общеобразовательных организациях Алтайского края». 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика МБОУ «СОШ № 1» обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

1. Субсидии, предоставляемые из бюджета Алтайского края, расчетный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: оплату труда работников 

образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также страховые взносы во внебюджетные фонды; расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса. 

2. Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ № 1» из бюджета Каменского 

района покрывает следующие расходы на год: оплату коммунальных услуг, расходов на 

содержание здания. 

3. Субсидии, предоставляемые МБОУ «СОШ № 1» из бюджета Алтайского 

края и из бюджета Каменского района на иные цели. 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 

деятельности иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 1» осуществляется в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения в соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений фонд 

оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: административно - управленческому персоналу; педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс; учебно-вспомогательному 

персоналу; обслуживающему персоналу. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

МБОУ «СОШ № 1» самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 1». В 

данное Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности 

и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ № 1». 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 1» комиссия: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг; добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических; грантовых средств . 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения основной образовательной программы. Материально--

технические условия обеспечивают соблюдение требований: санитарно-гигиенических 

норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников; требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (в соответствии с Паспортом доступности). 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов проектирование и конструирование; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами. 

Учащиеся начальных классов занимаются в 12 кабинетах . Все кабинеты 

обеспечены ученической мебелью, регулируемой по росту учащихся. Кабинеты 
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оборудованы магнитно-маркерными досками, автоматизированными рабочими местами 

учителя. Два учебных кабинета также оборудованы интерактивными досками. Столовая  

(на 350 мест) обеспечена необходимым технологическим оборудованием для 

приготовления горячих обедов. Все учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием. 

В МБОУ «СОШ № 1» соблюдены санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда и т.д. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В школе функционируют 32 учебных кабинета, во всех кабинетах маркерные 

доски, в 4 базовых кабинетах - интерактивные доски; имеются большой и малый спортзал, 

зал хореографии, актовый зал, спортивная площадка, стадион. Спортивные сооружения 

позволяют обеспечить проведение в соответствии с учебным планом 3 уроков 

физкультуры в неделю в каждом классе. 9 кабинетов для начальных классов оснащены в 

соответствии с требованиями к кабинету начальных классов. 

Школа расположен в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное 

и горячее водоснабжение, канализацию, актовый зал на 200 посадочных мест, столовую 

на 350 посадочных мест. Существуют все условия для создания эффективного 

образовательного пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том 

числе: оборудованные кабинеты биологии, химии, физики; два компьютерных класса; 

кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для раздельного обучения девочек и 

мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерские). Создан 

современный БИЦ, отвечающий следующим условиям: 

- читальный зал с числом рабочих мест 40; 

- имеются работающие средства для сканирования текстов (сканер); 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах; 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке; 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к 

принтеру). 

В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным 

технологическим оборудованием. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

 

программы 
 

№ Требования ФГОС ООО Имеются Потребность 
1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

учителя 

9 кабинетов  

2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

8 кабинетов Приобретение мебели 

(мольберты 

двухсторонние, 

магнитные; стеллажи; 

столы 6-ти секционные и 
др.

)
 

3. Лаборатории и мастерские, необходимые 

для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 

2 лаборатории, 2 

мастерские Необходимо приобретение 

цифровых лабораторий и 

робототехники 
4. Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

2 кабинета, зал 

хореографии 

 

5. Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение иностранных 

языков 

15 нетбуков  

6. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Имеется БИЦ Необходимо увеличение 

количества рабочих зон 

7. Актовые и хореографические залы; Зал для хореографии, 

актовый зал 

Необходим ремонт зала 

хореографии  
8. Спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

Два спортивных зала, 

оснащенных 

спортивным 

Пополнить спортивный 

инвентарь 

9 спортивным оборудованием и 

инвентарем) оборудованием;  

стадион;  лыжная база. 

 

10 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая на 350 

посадочных мест 

 

11 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет 

не соответствует 

СанПиН, лицензии 

здравоохранения нет, 

договора нет. 

 

12 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Административные 

помещения, 

оснащенные АРМ; 

сенсорная комната; 

комната 

психологической 

разгрузки. 

 

13 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Гардероб, санузлы Требуются душевые 

комнаты 

14 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

Пришкольный 

участок 
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Создание дополнительных условий для развития обучающихся 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в школе оборудовано два кабинета. 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе 

имеются кабинет логопеда, кабинеты коррекционно-развивающей работы с 

сенсорными зонами, медицинские кабинеты, зал для коррекционной физкультуры. 

Работают специалисты педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

педагоги-предметники. 

1. В кабинете психолога имеется: 

- рабочее место, оборудованное компьютером, принтером; 

- зона первичного приема и беседы; 

- методический уголок; 

- место для занятий с детьми; 

- зона релаксации; 

- зона песочной терапии; 

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ; 

- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материал для 

организации деятельности. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический 

кабинет одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон: 

методическую, консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с 

детьми. Функциональное распределение кабинета по зонам помогает заниматься 

консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 

коррекционной, 

методической и экспертной деятельностью. Без кабинета и соответствующего 

оборудования выполнить подобное невозможно. 

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, 

консультациям, обследованиям), обработки данных и хранения документации. 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной 

психологопедагогической литературы. 

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с 

данными о клиентах (детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей 

данные и результаты обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу 

размещаются психологические таблицы, плакаты, методический материал и другой 

инструментарий для психологического обследования. 

Зона песочной терапии оборудована песочницами и стеллажом с 

необходимым набором игрушек. 

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для 

детей с ОВЗ позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и 

организовывать работу учащихся с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с 

релаксационной зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и 

мягкими игрушками. Сама обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на 

позитивное общение и игру. Свободное размещение удобных мягких кресел служит 

для отдыха, снятия усталости и восстановления работоспособности в сеансах 

кратковременной релаксации, а также при обучении методам саморегуляции в 

группах. Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, в этой зоне 

можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с просмотром слайдо- и 

видеопрограмм с музыкальным сопровождением. 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

2. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, 

что делает его доступным для детей-инвалидов. 

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной 

среды общеобразовательной школы. В кабинете имеется две зоны: коррекционно-

развивающая и игровая. 

Зона коррекционно-развивающей работы представлена партами, маркерной 

доской, комплектами дидактического материала и специальным оборудованием, 

полученным в рамках проекта «Доступная среда» (развивающие игры, 

психологические методики, набор психолога «Пертра» и т.д.). 

В игровой зоне находятся мягкие диваны, сухой бассейн, наборы 

конструкторов, игрушки и наборы различных игр. 

В кабинете достаточно места для проведения с младшими школьниками игр и 

коррекционно-развивающих занятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п/п Наименование Кол 

ичес 

тво 

1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1 

2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

3. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1 

4. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 3 

5. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1 

6. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1 

7. Тактильные доски большие (комплект) 1 

8. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

9. Стол для работы с песком 1 

10. Мяч фитболдиам. 65 см 2 

11. Сверкающее домино 1 

12. Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 

13. Мягкие игрушки 6 

14. Шнуровальный планшет 1 

15. Математический планшет «Геометрик» 2 

16. Набор «Морское дно» для игры с песком 1 

17. Набор мелких игрушек в ассортименте 1 

18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями зрения 1 

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1 

20. Развивающая игра «Баррикадо» 1 
 



 

569 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
 

 

№ п/п Наименование Коли 

чество 

1. Набор психолога «Пертра» с методическими материалами 1 

2. Балансировка и координация: доска на четырех роликах 1 

3. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

4. Магнитная игра «Лабиринт» 1 

5. Мяч для игры в помещениях 2 

6. Развивающая игра «Сенсино» 1 

7. Комплект фишек для «Сенсино»: животные 1 

8. Комплект фишек для «Сенсино»: латинские буквы 1 

9. Комплект фишек для «Сенсино»: простые геометрические фигуры 1 

10. Комплект фишек для «Сенсино»: различные поверхности 1 

11. Комплект фишек для «Сенсино»: сложные геометрические фигуры 1 

12. Комплект фишек для «Сенсино»: цифры 1 

13. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1 

14. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 3 

15. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1 

16. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1 

17. Тактильная игра «Рисуем на песке»: зеркало 1 

18. Тактильные доски большие (комплект) 1 

19. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

20. Стол для работы с песком 1 

21. Мяч фитболдиам. 45 см 2 

22. Мяч фитболдиам. 65 см 2 

23. Диск спортивный массажный диам. 32 см 2 

24. Мяч массажный д. 6 см 1 

25. Мяч массажный д. 8 см 1 

26. Мяч массажный д. 9 см 1 

27. Мяч массажный д. 10 см 1 

28. Мяч массажный д. 28 см 1 

29. Валик массажный 1 

30. Кольцо массажное 1 
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31. Кубик «Кости» 2 

32. Пирамида для развития равновесия 1 

33. Пирамида приключений 1 

34. Набор винтиков и гаечек 1 

35. Тактильная игра «Пощупай и угадай» 1 

36. Набор тактильных шаров (7пар) 1 

37. Развивающая игра «Уравновесим шары» 1 

38. Тактильная игра «Определи наощупь» 1 

39. Тактильная игра «Подбери пару» 1 

40. Тактильная пирамида 1 

41. Игра «Что это?» 1 

42. Игра «Мягче-жестче» 1 

43. Тактильная дорожка 1 

44. Тактильная игра «Пощупай рукой, определи ногой» 1 
45. Винтовые цветочки 1 

46. Звучащие куклы 1 

47. Игра «Запомни звук» 1 

48. Игра «Калейдо» 1 

49. Игра «Калейдо»: дополнительные прозрачные элементы 1 

50. Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 1 

51. Игра «Подуй на шарик» 1 

52. Сверкающее домино 1 

53. Игра «Тактилото» 1 

54. Набор мягких кирпичей различной жесткости «Компримо» 1 

55. Игра «Сенсибар» 1 

56. Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 

57. Шнуровальный планшет 2 

58. Набор кубиков «Сложи картинку» 3 

59. Математический планшет «Геометрик» 2 

60. Набор «Морское дно» для игры с песком 1 

61. Набор мелких игрушек в ассортименте 1 

62. Аппарат звукоусиливающий 1 

63. Аппарат для коррекции речи 1 

64. Клавиатура с большими кнопками и разделяющей кнопки насадкой 1 

65. Кубики Никитина 1 

66. Комплект для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 1 

67. Сухой бассейн с шарами 1 

.   
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3. Кабинет логопеда 

В кабинете имеется: 

- рабочее место, оборудованное компьютером, принтером; 

- зона первичного приема и беседы; 

- место для занятий с детьми; 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Коли 

чество 
1 Карточки с упражнениями 1 

2 МариеллаЗейц. Пишем и рисуем на песке 1 

3 Игровой комплект Пертра. Методические рекомендации. 1 

4 Наборы предметных картинок 13 

5 Набор муляжей «Овощи и фрукты» 1 

6 Пазлы 9 
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             ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 
№ п/п Наименование Коли 

чество 

1. Звуковые кубики на развитие фонематического слуха. 1 

2. 
Устройство для контроля собственной речи и развития 

фонематического слуха. 
1 

3. Массажер для логопедического массажа Су-Джок. 2 

4. Зонд «Вертушка» для выработки речевого дыхания. 1 

5. Дыхательный тренажёр «Аэробол» для развития речи. 1 

6. Трубочки для выработки воздушной струи. 1уп 
7. Формирование темпо-ритмической стороны речи. Аппарат «Монолог 

АКР - 01» 
1 

8. Логопедический массажёр «Сова» 1 
9. Зонд массажный для миогимнастики с металлической бусиной на 

толстой ручке с накаткой. 
1 

10. Муляж ротовой полости. 1 

11. Логопедические зеркала для артикуляционной гимнастики. 4 

12. Роликовый массажёр для лица. 1 
 

Логопедические тетради: 
 

13. - «Дисграфия. Учусь различать звуки: 1-4 классы» 1 

14. - «Дисграфия. Учусь различать буквы: 1-4 классы» 1 

15. - «Дисграфия. Языковой анализ и синтез: 2 класс» 1 

16. - «Дисграфия. Языковой анализ и синтез: 3 класс» 1 
17. Пособие «Занимательные задания логопеда для школьников 2-3 

классы» 
1 

18. 
Пособие «Занимательные задания логопеда для школьников 3-4 

классы» 
1 

19. Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей с 

расстройствами аутистического спектра. 
1 

20. 
Логопедия: Развивающие игры на CD «Читаем легко» для 

тренировки навыка чтения. 
1 

21. 
Логопедия: Развивающие игры на CD «Речевой экспресс» для 

занятий с обучающимися с общим недоразвитием речи (ОНР). 
1 

22. Наборы карточек по различным лексическим темам. 9 

23. Развивающая игра «Читаем по слогам» 1 
24. 

Альбомы для автоматизации звуков, карточки для постановки звуков. 

1 компл. 

25. Звуковые дорожки для закрепления звуков. 1 

26. 
Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. 

1компл. 

27. Диагностическое обследование: альбом для логопеда. 1 
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3.4.5  Информационно-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу основного общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека школы содержит фонд дополнительной 

литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; 

литература по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических 

условий лицея представлена в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и показатели степени реализации создаваемых условий в 

образовательной деятельности. 

№ п/п Информационно-методические средства в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Имеются в 

наличии 

1. 
Мультимедийные проекторы и экраны, принтеры, сканеры, 

цифровые фотоаппараты, цифровая видеокамера, 

многофункциональное устройство лазерное, компьютер 

портативный (ноутбук) со звуковым эффектом, 

интерактивные доски 

+ 

2. АРМ педагогов + 

3. Естественнонаучная лаборатория + 

4. Учебно-методические пособия + 

5. Программные инструменты (в том числе Перворобот) + 

6. 
Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

+ 

7. 
Отображение образовательного процесса в информационной 

среде (сайт школы, АИС «Сетевой город. Образование») 

+ 

8. Компоненты на бумажных носителях + 

9. Компоненты на цифровых носителях + 

10. Электронные приложения к учебникам + 
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В школе имеется внутренняя локальная компьютерная сеть. Установлен контент--

фильтр ограничивающий доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Имеются компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также компьютеры с ЭОРами и 

доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся (мобильный 

компьютерный класс, компьютеры в информационно-библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

осуществляется посредством АИС «Сетевой город». 

 
3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

- описание кадровых, психолого-педагогических,

 финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
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имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.4.7 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО и создание условий для его реализации. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО (в действующей редакции). 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса реализации ФГОС ООО. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации ФГОС НОО в школе и за его 

пределами. 

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе. 

 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание различных 

педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 
Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Составление плана методической работы школы по 

реализации ФГОС НОО с учётом мероприятий по 

внутришкольному повышению квалификации 

учителей 

Ежегодно 

июнь-август 

Зам. директора по УВР Внесение дополнений в план 

методической работы школы 

Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

Ежегодно 

май-июнь 

Рабочая группа Карта самооценки готовности школы к 

реализации ФГОС НОО 

Анализ соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно 

апрель -май 

Директор, зам.директора по 
АХР 

Карта самооценки готовности школы к 

реализации ФГОС НОО 

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в МБОУ 
"СОШ № 1" 

В течение года Зам. директора по УВР Выявление положительного опыта, 

который может быть использован в 

начальной и основой школе 

Участие в семинарах и совещаниях муниципального и 

регионального уровней по вопросам ФГОС НОО 

в течение года Зам. директора по УВР Информирование заинтересованных 

лиц о результатах семинаров 

Проведение совещаний при директоре о ходе 

реализации ФГОС НОО в школе 

в течение года Директор, зам. директора по 
УВР 

Аналитические справки, решение 

совещаний, приказы директора 
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Комплектование БИЦ УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным 

перечнем 

в течение года Заведующий БИЦ Оснащённость школьного БИЦ 

необходимыми УМК, учебными 

пособиями 

Разработка раздела плана внутриучрежденческого 

контроля за реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

июнь 

Зам. директора по УВР Проект раздела плана ВУК «Реализация 

ФГОС НОО» 

Разработка плана повышения квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам ФГОС НОО и формирование 

заявки в организации, осуществляющие курсовую 

подготовку 

в течение года Зам. директора по УВР План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников, заявка на курсы повышения 

квалификации 

Организация взаимодействия с УДОД, согласование 

общего плана работы 

в течение года Зам директора по ВР Проект модели социального 

партнёрства для реализации ФГОС 

НОО 

Экспертиза отдельных программ по учебным 

предметам и программ, входящих в состав ООП НОО 

школы 

Ежегодно 

май-июнь 

Зам. директора по УВР Заключение экспертных групп 

2.Нормативное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание в школе 

необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм реализации стандарта второго поколения. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, краевого, муниципального 

уровней 

в течение года Зам. директора по УВР 
заведующий БИЦ 

Банк нормативно-правовых документов 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих реализацию ФГОС НОО, 

доведение нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

В течение года Директор, зам. директора по 
УВР 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие 

деятельность школы 

Формирование списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

март 

ШМО, заведующий БИЦ, 

зам. директора по УВР 

Список учебников, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО 

Заключение договоров о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей, с 

учреждениями культуры и спорта 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор Договоры 

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создать условия для 

непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до 

соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО. 
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Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на текущий учебный год 

сентябрь Директор Штатное расписание 

Составление прогноза обеспечения начальной школы 

педагогическими кадрами на перспективу 

август Директор 

Зам. директора по УВР 
План работы по заполнению вакантных 

мест, определение очерёдности 

курсовой подготовки 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников школы и 

внесение изменений в план курсовой подготовки 

педагогов школы 

ноябрь - декабрь 

каждого года 

Зам. директора по УВР Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к реализации 

ФГОС 

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО на базе 

образовательных организаций города и края 

в течение года Зам. директора по УВР Повышения квалификации 

педагогических работников 

Проверка и оценка качества педагогической 

деятельности по реализации ФГОС НОО 

в соответствии с 

планом ВШК 

Администрация школы Выявление проблем в работе по 

реализации ФГОС НОО 

4.Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС НС 

Цели: формирование учебно-методической базы школы; организация повышения квалификации педаг 

изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами 

О 

огов школы на школьном уровне через 

Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

март-апрель 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

О, заведующий БИЦ 

Аналитическая справка, заявка на 

приобретение литературы 

Разработка рабочих программ изучения предметов (с 

поурочным тематическим планированием) с учетом 

формирования универсальных учебных действий 

апрель-май Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 
Проектирование пед. процесса 

педагогами по предметам 

образовательного плана школы с учетом 

требований ФГОС НОО 

Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности с учетом формирования универсальных 

учебных действий и их преемственности с урочной 

деятельности 

апрель-май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности 

Изучения концептуальных основ УМК по отдельным 

предметам и учёт их при моделировании рабочих 

программ по предмету 

апрель 

Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Моделирование рабочих программ 
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Организация консультационной работы по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в течение года Зам. директора по УВР Оказание методической помощи 

Проведение тематических педагогических советов, 

тематических и обучающих семинаров по тематике 

внедрения ФГОС НОО согласно плану работы школы 

в течение года Администрация школы Перспективное планирование, 

стратегическое решение основных 

задач образования 

Проведение методических дней в школе в течение 

учебного года по проблемным вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в течение года Зам.директора по УВР и ВР Обобщение и обмен опыта учителей 

школы 

Формирование разделов медиатеки БИЦ школы: 

«ФГОС. Нормативно-правовая база» 

«ФГОС. Методические рекомендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

«ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. 

Из опыта работы» 

«ФГОС. Воспитательная работа» и др. 

по мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УВР Специальный выпуск дисков 

Формирование банка методических разработок по 

вопросам введения ФГОС НОО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, выступления на 

конференциях, публикации 

по мере 
поступления 

Методический совет, зам. 
директора по УВР 

Материалы для работы, публикация, 

материалы для публичного отчёта 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО Цель: обеспечить информационную среду 

реализации ФГОС НОО в школе, обеспечить открытость данного процесса 

Изучение общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО через сайт и опросные листы 

Май Рабочая группа При необходимости коррекция ООП 

НОО 

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к 

информационно-образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

постоянно Директор Создание условий для оперативной 

ликвидации профессиональных 

затруднений и организации доступа к 

Интернет-ресурсам 

Информирование родителей обучающихся о 

реализации ФГОС через школьный сайт и стендовые 

материалы 

постоянно Рабочая группа Информирование общественности о 

результатах реализации ФГОС НОО 

Использование электронного документооборота в 

образовательном процессе (электронный дневник, 

постоянно Учителя-предметники, 

классные руководители 
Оперативный доступ к информации для 

различных категорий 
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электронный журнал, мониторинг, ВШК через 

систему "Сетевой город") 

  пользователей 

Апробация использования электронных учебников в 

образовательном процессе, тестирования и контроля 

домашнего задания с использованием ИКТ 

постоянно Учителя-предметники Совершенствование организации 

учебного процесса 

7. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создание 
необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП НОО школы 

Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической базы с целью 

определения её соответствия ФГОС НОО и 

определение необходимых потребностей 

апрель Комиссия: директор, 

заместитель директора по 

АХР, зам.директора по УВР и 

ВР 

Определение потребностей 

Разработка плана мероприятий по приведению 

материально-технической базы школы в соответствие 

с требованиями нового ФГОС 

апрель Директор План мероприятий 

Приведение оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений материальным и 

техническим оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Зам.директора по АХР Оформление сметы на материальное и 

техническое оборудование 

Приобретение необходимого материального и 

технического оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Директор, 

зам. директора по АХР 
Создание комфортного школьного 

пространства 

 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Объект контроля Сроки проведения 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации федерального государственного стандарта начального общего 

образования 
ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов НОО 

систематически 

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы реализации федеральных ежегодно 
 



 

581  

государственных образовательных стандартов 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур МБОУ «СОШ 

№ 1» по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
ежегодно 

2. Качество реализации моделей взаимодействия МБОУ «СОШ № 1» и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
ежегодно 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 
ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления МБОУ «СОШ № 1» к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 
ежегодно 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов 
ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников 

МБОУ «СОШ № 1», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования 
август ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

размещенных на сайте школы 
каждую четверть 

2. Качество информирования родительской общественности о реализации ФГОС ежегодно 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников ежегодно 
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План внеурочной деятельности учащихся 1 – 4-х классов 

МБОУ «СОШ№1» на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Направления ВД Название курсов ВД 1АБВГ 2АБВ 3АБВГ 4АБВ 

 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

«Занимательна

я математика» 

- 4 4 4 

«Занимательный 

русский язык» 

4 4 4 4 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

4 - - - 

«Компьютерная 

грамотность» 

1  - - 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«Мы познаём мир» - - - 2 

«Родной край» 1 2 2 - 

 

Социальное 

направление 

«Вместе по радуге» 2 - - - 

«Я познаю мир» 1 - - - 

Школа волонтера - 2 2 2 

 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

«Изостудия» 1 1 1  

«Танцевальный» 1 1 1  

«Забавное оригами» - - 2  

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

«Здорово здоровым быть» 1 2 2 2 

«Подвижные игры» 4 - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


