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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для разработки основной общеобразовательной программы начального общего 

образования являются следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 года № 272 « Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года № 653 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказа Минпросвещения России от02.08.2022 № 653 « Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию к реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания (в действующей редакции)» 

 
• Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации ,информационных технологиях и 

о защите информации» 

 
• Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 152-ФЗ « О защите детей от информации ,причиняющих 

вред их здоровью и развитию» 
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1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО 2021. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 1» основной 

образовательной программы начального общего образования 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 ее 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. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ «СОШ № 1» учитывает 

следующие принципы еѐ формирования: 

• Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО (к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе). 

• Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

• Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) 

• Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

• Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 
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школьного обучения. 

• Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

• Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется 

требованиям СанПиНа РФ. 

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные с 

учѐтом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т.д.). Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ 

«СОШ № 1», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации.» В соответствии с законодательными актами МБОУ «СОШ № 1» 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации, а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 часов и более 

3210. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования особо учитывался статус ребѐнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 
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При разработке ООП НОО МБОУ «СОШ № 1» предусмотрел непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Содержательный раздел ФОП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов :федеральные рабочие 

программы учебных предметов; программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения программы начального общего образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся содержит :описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся .Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

Признание индивидуальности каждого человека; проявление индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

 

1.3. Эстетического воспитания: 

 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности. 

 
1.4. 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. 

 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям. 

 

1.6. Экологического воспитания: 

 
бережное отношение к природе; неприятие действий ,приносящих ей вред 

 
1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования: 

 
2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 
1) 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; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения  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 проведенного 

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

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 
3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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. 

 

2. 2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) Общение: 

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

общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

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

2) 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. 

 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

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

начального общего образования, и включают: 

 

3.1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

обеспечивают: 

 

3.1.1. По учебному предмету "Русский язык": 
 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 

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

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

 

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

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
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соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

их признаках и особенностях употребления в речи; 

 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

 

3.1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; достижение необ 

ходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 
2) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 
3) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 

4) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 
5) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

3.2. Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном 

языке" обеспечивают: 

 
3.2.1. По учебному предмету "Родной язык»: 

 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 
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изучать; понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно- 

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: слушание 

(аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные 

и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 
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понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 
3.2.2. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей 

:воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

 
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

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

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой 

смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); различать 

жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, 

истории, детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цель 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворять 

читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; использовать разные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ 

с изменением действующего лица). 

 
3.3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной) и обеспечивают: 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

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

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать не сплошные тексты (простые таблицы) и понимать 
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представленную в них информацию; 

 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

педагогическим работником образец; 

 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

 

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

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

 

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

изучаемой тематики; 

 

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

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

 

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

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

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

 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
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использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет); 

 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

 

3.4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

 

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

принципе записи чисел; 

 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

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

 

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

 

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

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

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

3.5. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
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мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

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

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 

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

материале о природе и культуре родного края); 

 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 
задачи; 

 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

 

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

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

3.6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

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

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивают: 

 

3.6.1. По учебному модулю "Основы православной культуры": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

 

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

унижения человеческого достоинства. 

3.6.2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

 

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

унижения человеческого достоинства. 

 

3.6.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 
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культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

 

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

унижения человеческого достоинства. 

 

3.6.4. По учебному модулю "Основы исламской культуры": 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
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представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

1) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

 

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

унижения человеческого достоинства. 

 

3.6.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

 

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

описывать их содержание; 

 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

 

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

унижения человеческого достоинства. 

3.6.6. По учебному модулю "Основы светской этики": 
 

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

нравственного развития человека; 

 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

 

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

на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

3.7. Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 
 

3.7.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
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3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

3.7.2. По учебному предмету "Музыка": 
 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 

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

3.8. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

 

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

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно- 

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

3.9. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

 

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

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

 

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

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

 

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

показателями основных физических качеств; 

 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели оценочной деятельности: 

Ориентировать на достижение результата: 

духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты); формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты); освоение содержания учебных 

предметов (предметные результаты); 

Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

Обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; возможность принятия педагогических мер 

для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе. Особенностями 

системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения ООП НОО в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
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выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений (портфолио) ученика), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Портфель достижений ученика - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм 

и методов оценки, как комплексные проверочные работы на межпредметной основе, 

целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам - фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств в журнале фиксации УУД), проведение мониторинговых событий, результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников, практические и творческие работы; 

система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в 

контрольнооценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке; 

итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе на следующий уровень образования) 

принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных; учебных и внеучебных 

результатов, накопленных в портфеле достижений ученика) за четыре года обучения в начальной 

школе. 

Оценивание образовательных результатов обучающихся начальных классов осуществляется на 

основе 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 
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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 — учѐту 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 

эмоциональноположительном 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, учебно - познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МБОУ «СОШ № 1». Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
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образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка 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 учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

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 ребѐнка 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. 

Методики для диагностики сформированности личностных УУД: 

«Лесенка» (1- 4 класс); 

Оценка школьной мотивации (1 -2 класс); 

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс); 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1 -2 класс); 

«Незаконченные предложения» (3 -4 класс). 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов измеряется в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, исследовательская 

деятельность, комплексные работы на межпредметной основе, диагностика сформированности 

основных учебных умений, мониторинговое событие. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 

«Рисование по точкам (1 класс); 

Корректурная проба (2- 4 класс) 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 

Выделение существенных признаков (2 класс); 

Логические закономерности (3 класс); 

Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 

Узор под диктовку; 

«Рукавички»; 

«Левая и правая стороны»; 

«Совместная сортировка»; 

«Дорога к дому»; 

«Кто прав?». 

Инструменты оценивания: 

Мониторинговое событие; Карты наблюдения; Журналы фиксации сформированные УУД 

Стандартные методики психолого-педагогической диагностики 

Портфолио учащегося 

В ходе проведения мониторингового события оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнѐром, умение слушать и слышать собеседника, 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт 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 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 ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач (использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.). 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием, способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-- 

практические задачи с использованием средств, соответствующие содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

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

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике, окружающему миру и 

литературному чтению. Оценка достижений предметных результатов регламентируется 

локальными актами МБОУ «СОШ № 1» 

1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДМАТАМ И 

КУРСАМ 
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Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «СОШ № м1» в 

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

достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

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 в течение учебного периода (четверти, полугодия) 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования в течение 

учебного года по всем учебным предметам и курсам учебного плана. 

Формы текущего контроля определяются учителем-предметником в соответствии с 

учебно-методическими материалами по предмету и с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной программы, используемых 

образовательных технологий и указываются в рабочей программе учебных предметов 

.Формы текущего контроля: 

тестирование; устный 

опрос; домашняя работа; 

письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные), 

работа над ошибками; 

чтение наизусть; 

аудирование, чтение, письмо, говорение на иностранном языке; 

защита проектов, рефератов или творческих работ; 

собеседование; 

практические работы; 

зачеты. 

Периодичность текущего контроля определяются педагогами в соответствии с учебно-- 

методическим комплектом по предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержания образовательной программы, используемых 

образовательных технологий и указывается в рабочей программе учебных предметов. 

Порядок осуществления текущего контроля: текущий контроль учебных предметов в 1-х 

классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок и использует 

словесную объяснительную оценку. 

Текущий контроль по учебным предметам во 2-4 классах осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль по учебным курсам и курсам внеурочной деятельности не проводится. 

Промежуточная аттестация. 

Формы промежуточной аттестации: четвертные и годовая. Промежуточная аттестация в 1 
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классах не проводится. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится во 2-4 классах - по 

четвертям (1,2,3,4); 

Порядок проведения четвертной промежуточной аттестации: отметка учащихся за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля знаний. Для объективной аттестации 

обучающихся за четверть необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1-2 ч. 

в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч. в неделю). При наличии менее 

необходимого количества отметок за четверть обучающий по данному предмету получает не 

аттестацию (н/а). 

Периодичность промежуточной четвертной аттестации: последняя неделя четверти. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации- последняя неделя 

учебного года. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета лицея основанием 

для перевода обучающегося в следующий класс. 

Годовое оценивание по учебным курсам не проводится. Годовое оценивание по курсам 

внеурочной деятельности не проводится. Результативность курсов внеурочной деятельности 

отслеживается по результатам мониторинга. 

1.3.4. 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. 

Ведение портфолио обучающимися ведѐтся в соответствии с Положением о портфолио ученика 

начальных классов МБОУ «СОШ № 1». 

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, а имено: 

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 еѐ пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам и учебным курсам. Примерами такого рода работ могут 

быть: по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - сочинения на 
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произвольную   тему, «дневники   читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике - записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований и 

мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 

предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 

технологии - фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

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

по физкультуре-видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

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. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

o сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

o сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; об 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-- 

познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется МБОУ «СОШ № 1» 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

т.д. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 

гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять 

совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и 

различия; 
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характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твѐрдых 

согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным 

звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому 

словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; 

В процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и буквенном 

составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ 
достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: различать слово и предложение; 

вычленять слова из предложений; 



34  

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); различать ударные и безударные гласные звуки; различать согласные звуки: 

мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 
ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 

не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

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

сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 
Содержание предмета 

Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. На 

курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 

4 часа литературного чтения (обучение чтению). Продолжительность курса «Обучение грамоте» 

зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 

недель. 
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Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку, при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

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

буква в начале предложения, в именах собственных (именах людей, кличках животных); перенос 

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

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
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Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение Звонкие и глухие согласные звуки, 

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

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами 

е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление) 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
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Тематическое планирование 
 

1 класс (5 часов в неделю, всего 165 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Обучение грамоте (180 часов: 100 часов предмета «Русский язык» и 80 часов предмета «Литературное чтение») 

1.1 Развитие речи. 8   Работа с серией сюжетных картинок, 
выстроенных в правильной последовательности: 
анализ изображѐнных событий, обсуждение 
сюжета, составление устного рассказа с опорой 
на картинки. 
Работа с серией сюжетных картинок с 
нарушенной последовательностью, анализ 
изображѐнных событий, установление 
правильной последовательности событий, 
объяснение ошибки художника, внесение 
изменений в последовательность картинок, 
составление устного рассказа по восстанов- 
ленной серии картинок. 
Совместная работа по составлению небольших 
рассказов повествовательного характера 
(например, рассказ о случаях из школьной 
жизни и т. д.). 

http://school- 

collektion.edu/ru 

1.2 Слово и 

предложение 

5   Совместная работа: придумывание 
предложения с заданным словом. 
Игровое упражнение «Снежный ком»: 
распространение предложений с добавлением 
слова по цепочке. 
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в 
предложении, идѐт перестановка слов в 
предложении, прочтение получившегося). 
Моделирование предложения: определение 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
http://school-/
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     количества слов в предложении и обозначение 
каждого слова полоской. Самостоятельная 
работа: определение количества слов в 
предложении, обозначение слов полосками. 
Работа с моделью предложения: изменение 
предложения в соответствии с изменением 
модели. 
Игровое упражнение «Придумай предложение 
по модели». Игра «Исправь ошибку в 
предложении» (корректировка предложений, 
содержащих смысловые и грамматические 
ошибки). Учебный диалог «Что можно сделать с 
предметом, а что можно сделать со словом, 
называющим этот предмет?», участие в диалоге 
помогает первоклассникам начать различать 
слово и обозначаемый им предмет 

 

1.3 Фонетика 27   Игровое упражнение «Скажи так, как я» 
(отрабатывается умение воспроизводить 
заданный учителем образец интонационного 
выделения звука в слове). 
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный 
звук?» (ловить мяч нужно только тогда, когда 
ведущий называет слово с заданным звуком, 
отрабатывается умение определять наличие 
заданного звука в слове). 
Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов 
с заданным звуком при прослушивании 
стихотворения». 
Упражнение: подбор слов с заданным звуком. 
Работа с моделью: выбрать нужную модель в 
зависимости от места заданного звука в слове 
(начало, середина, конец слова). 
Совместная работа: группировка слов по 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
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     первому звуку (по последнему звуку), по 
наличию близких в аккустико- 
артикуляционном отношении звуков ([н] — [м], 
[р] — [л], [с] —[ш] и др.). 
Игра «Живые звуки»: моделирование звукового 
состава слова в игровых ситуациях. 
Моделирование звукового состава слов с 
использованием фишек разного цвета для 
фиксации качественных характеристик звуков. 
Совместное выполнение задания: проанали- 
зировать предложенную модель звукового 
состава слова и рассказать о ней. Творческое 
задание: подбор слов, соответствующих 
заданной модели. 
Работа в парах: сравнение двух моделей 
звукового состава (нахождение сходства и 
различия). 
Дифференцированное задание: соотнесение 
слов с соответствующими им моделями. 
Комментированное выполнение задания: 
группировка звуков по заданному основанию 
(например, твѐрдые — мягкие согласные звуки). 
Учебный диалог «Чем гласные звуки 
отличаются по произношению от согласных 
звуков?»; как результат участия в диалоге: 
различение гласных и согласных звуков по 
отсутствию/наличию преграды. 
Игровое упражнение «Назови братца» (парный 
по твѐрдости — мягкости звук). 
Учебный диалог «Чем твѐрдые согласные звуки 
отличаются от мягких согласных звуков? ». 
Совместная работа: характеристика 
особенностей гласных, согласных звуков, 
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     обоснование своей точки зрения, выслушивание 
одноклассников. 
Контроль этапов своей работы, оценка процесса 
и результата выполнения задания. 
Комментированное выполнение упражнения по 
определению количества слогов в слове, 
приведение доказательства. Работа в парах: 
подбор слов с заданным количеством слогов. 
Дифференцированное задание: подбор слова с 
заданным ударным гласным звуком. 
Работа со слогоударными схемами: подбор слов, 
соответствующих схеме. 
Работа в группах: объединение слов по 
количеству слогов в слове и месту ударения. 
Работа в группах: нахождение и исправление 
ошибок, допущенных при делении слов на 
слоги, в определении ударного звука 

 

1.4 Графика Изучается 

параллельно с 

разделом 

«Чтение» 

  Игровое упражнение «Найди нужную букву» 
(отрабатывается умение соотносить звук и 
соответствующую ему букву). Совместная 
работа: объяснение функции букв, обозначаю- 
щих гласные звуки в открытом слоге: буквы 
гласных как показатель твѐрдости — мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Упражнение: дифференцировать буквы, 
обозначающие близкие по акустико- 
артикуляционным признакам согласные звуки 
([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — 
[л], [ц] — [ч’] и т. д.), и буквы, имеющие 
оптическое и кинетическое сходство (о — а, и — 
у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.). 
Дифференцированное задание: группировка 
слов в зависимости от способа обозначения 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
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     звука [й’]. 
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и - 
&?», объяснение в ходе диалога функции букв ь 

и ъ. 

Рассказ учителя об истории русского алфавита, 
о значении алфавита для систематизации 
информации, о важности знания 
последовательности букв в русском алфавите. 
Игровое упражнение «Повтори фрагмент 
алфавита». Игра-соревнование «Повтори 
алфавит». 
Совместное выполнение упражнения «Запиши 
слова по алфавиту». 
Работа в парах: нахождение ошибок в 
упорядочивании слов по алфавиту 

 

1.5 Чтение 70   Работа с пособием «Окошечки»: отработка 
умения читать слоги с изменением буквы 
гласного. 
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с 
картинкой, в названии которой есть этот слог. 
Упражнение: соотнесение прочитанных слов с 
картинками, на которых изображены 
соответствующие предметы. 
Работа в парах: соединение начала и конца 
предложения из нескольких предложенных 
вариантов. 
Игровое упражнение «Заверши предложение», 
отрабатывается умение завершать прочитанные 
незаконченные предложения с опорой на общий 
смысл предложения, подбирать пропущенные в 
предложении слова, ориентируясь на смысл 
предложения. 
Упражнение: соотносить прочитанные 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
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     предложения с нужным рисунком, который 
передаѐт содержание предложения. Совместная 
работа: ответы на вопросы по прочитанному 
тексту, отработка умения находить 
содержащуюся в тексте информацию. 
Творческая работа: дорисовывание картинки в 
соответствии с прочитанным (отрабатывается 
умение осознавать смысл прочитанного 
предложения/текста). 
Совместная работа: чтение предложений и 
небольших текстов с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания после 
предварительного обсуждения того, на что 
нужно обратить внимание при чтении. 
Рассказ учителя о важности двух видов чтения: 
орфографического и орфоэпического, о целях 
этих двух видов чтения. Практическая работа: 
овладение орфоэпическим чтением. Работа в 
парах: тренировка в выразительном чтении 

 

1.6 Письмо 70   Совместная работа: анализ поэлементного 
состава букв. Игровое упражнение «Конструктор 
букв», направленное на составление буквы из 
элементов. 
Моделирование (из пластилина, из проволоки) 
букв. 
Игровое упражнение «Назови букву», 
направленное на различение букв, имеющих 
оптическое и кинетическое сходство. Игровое 
упражнение «Что случилось с буквой»: анализ 
деформированных букв, определение 
недостающих элементов. 
Практическая работа: контролировать 
правильность написания буквы, сравнивать 
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     свои буквы с предложенным образцом. 
Упражнение: запись под диктовку слов и 
предложений, состоящих из 3—5 слов со 
звуками в сильной позиции. 
Работа в парах: соотнесение одних и тех же 
слов, написанных печатным и письменным 
шрифтом. 
Упражнение: запись письменными буквами 
слова/предложения/короткого текста, 
написанного печатными буквами. 
Моделирование в процессе совместного 
обсуждения алгоритма списывания. 
Практическая работа: списывание 
слов/предложений в соответствии с заданным 
алгоритмом, контролирование этапов своей 
работы. 
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, 
если строка заканчивается, а слово не входит?», 
введение знака переноса, сообщение правила 
переноса слов (первичное знакомство). Учебный 
диалог «Почему слова пишутся отдельно друг от 
друга? Удобно ли читать предложение, 
записанное без пробелов между словами?» 

 

1.7 Орфография и 

пунктуация 

Изучается 

параллельно с 

разделом 

«Письмо» 

  Совместный анализ текста на наличие в нѐм 
слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетаниями ча, ща, чу, щу, жи, ши. 

Упражнение: запись предложения, 
составленного из набора слов, с правильным 
оформлением начала и конца предложения, с 
соблюдением пробелов между словами. 
Комментированная запись предложений с 
обязательным объяснением случаев 
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     употребления заглавной буквы. 
Игра «Кто больше»: подбор и запись имѐн 
собственных на заданную букву. 
Практическая работа: списывание и запись под 
диктовку с применением изученных правил 

 

Раздел 2. Систематический курс. (50 часов) 

2.1 Общие сведения 

о языке 

1   Рассказ учителя на тему «Язык — средство 
общения людей». Учебный диалог «Можно ли 
общаться без помощи языка?». Коллективное 
формулирование вывода о языке как основном 
средстве человеческого общения. 
Работа с рисунками и текстом как основа 
анализа особенностей ситуаций устного и 
письменного общения. 
Творческое задание: придумать ситуацию, когда 
необходимо воспользоваться письменной речью 

http://school- 
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2.2 Фонетика 4   Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», 
в ходе которой актуализируются знания, 
приобретѐнные в период обучения грамоте. 
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий 
кидает мяч и просит привести пример звука 
(гласного звука; твѐрдого согласного; мягкого 
согласного; звонкого согласного; глухого 
согласного). 
Игровое упражнение «Придумай слово с 
заданным звуком». Дифференцированное 
задание: установление основания для 
сравнения звуков. 
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по 
заданным признакам. 
Учебный диалог «Объясняем особенности 
гласных и согласных звуков». 
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его 
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     характеристике). 
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из 
ряда предложенных) и его качественной 
характеристики. 
Работа в парах: группировка звуков по 
заданному основанию. Комментированное 
выполнение задания: оценивание правильности 
предложенной характеристики звука, нахож- 
дение допущенных при характеристике ошибок. 
Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры 
нужно в ряду предложенных слов находить 
слова с заданными характеристиками звукового 
состава 

 

2.3 Графика 4   Моделирование звукобуквенного состава слов. 
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 
звуко-буквенной модели. 
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и 
буквенный состав слов», в ходе диалога 
формулируются выводы о возможных 
соотношениях звукового и буквенного состава 
слов. 
Работа с таблицей: заполнение таблицы 
примерами слов с разным соотношением 
количества звуков и букв для каждой из трѐх 
колонок: количество звуков равно количеству 
букв, количество звуков меньше количества 
букв, количество звуков больше количества 
букв. 
Упражнение: определение количества слогов в 
слове, объяснение основания для деления слов 
на слоги. 
Работа в парах: нахождение в тексте слов с 
заданными характеристиками звукового и 
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     слогового состава слова. Беседа о функциях ь 

(разделительный и показатель мягкости 
предшествующего согласного). 
Практическая работа: нахождение в тексте слов 
по заданным основаниям (ь обозначает мягкость 
предшествующего согласного). 
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о 
слове», в ходе выполнения упражнения 
отрабатывается умение строить устное речевое 
высказывание об обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе слова. 
Игра-соревнование «Повтори алфавит». 
Совместное выполнение упражнения «Запиши 
слова по алфавиту» 

 

2.4 Орфоэпия Изучается во 

всех разделах 

курса 

  Наблюдение за местом ударения и 
произношением слов, отрабатываемых в 
учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются слова из орфоэпического 
словарика, к ним нужно придумывать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика. Практическая 
работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их 
произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в 
него все слова из отрабатываемого в данном 
учебном году орфоэпического перечня, а потом 
прочитать его всему классу 
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2.5 Лексика и 
морфология 

12   Учебный диалог «На какие вопросы могут 
отвечать слова?». Наблюдение за словами, 
отвечающими на вопросы «кто?», «что?». 
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     Совместное выполнение группировки слов по 
заданному признаку: отвечают на вопрос «что?» 
/ отвечают на вопрос «кто?». 
Наблюдение за словами, отвечающими на 
вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 
Комментированное выполнение задания: 
нахождение в тексте слов по заданным 
основаниям, например поиск слов, отвечающих 
на вопрос «какая?». 
Наблюдение за словами, отвечающими на 
вопросы «что делать?», «что сделать?». 
Работа в парах: отработка умения задавать к 
приведѐнным словам вопросы «что делать?», 
«что сделать?». 
Работа в группах: нахождение в тексте слов по 
заданному основанию, например слов, 
отвечающих на вопрос «что делает? » 

 

2.6 Синтаксис 5   Работа со схемой предложения: умение читать 
схему предложения, преобразовывать 
информацию, полученную из схемы: составлять 
предложения, соответствующие схеме, с учѐтом 
знаков препинания в конце схемы. 
Совместная работа: составление предложения 
из набора слов. 
Работа в группах: восстановление предложения 
в процессе выбора нужной формы слова, 
данного в скобках. 
Работа с сюжетными картинками и небольшим 
текстом: выбор фрагментов текста, которые 
могут быть подписями под каждой из картинок. 
Практическая работа: деление 
деформированного текста на предложения, 
корректировка оформления предложений, 
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     списывание с учѐтом правильного оформления 
предложений 

 

2.7 Орфография и 

пунктуация 

14   Наблюдение за словами, сходными по 
звучанию, но различными по написанию, 
установление причин возможной ошибки при 
записи этих слов. 
Комментированное выполнение задания: 
выявление места в слове, где можно допустить 
ошибку. 
Беседа, актуализирующая последовательность 
действий при списывании. 
Орфографический тренинг правильности и 
аккуратности списывания. 
Наблюдение за написанием в предложенных 
текстах собственных имѐн существительных, 
формулирование выводов, соотнесение 
сделанных выводов с формулировкой правила в 
учебнике. 
Упражнение: запись предложений, 
включающих собственные имена 
существительные. 
Творческое задание: придумать небольшой 
рассказ, включив в него определѐнное 
количество собственных имѐн существительных. 
Практическая работа: использовать правило 
правописания собственных имѐн при решении 
практических задач (выбор написания, 
например: Орѐл — орѐл, Снежинка — снежинка, 

Пушок — пушок и т. д.). 
Упражнение: выбор необходимого знака 
препинания в конце предложения. 
Наблюдение за языковым материалом, 
связанным с переносом слов, формулирование 
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     на основе наблюдения правила переноса слов. 
Упражнение: запись слов с делением для 
переноса. Дифференцированное задание: поиск 
в тексте слов, которые нельзя переносить. 
Орфографический тренинг: отработка 
правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

осуществление самоконтроля при 
использовании правил. 
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями 
чк, чн, формулирование правила по результатам 
наблюдения, соотнесение вывода с текстом 
учебника. 
Орфографический тренинг: написание слов с 
сочетаниями чк, чн. 

Проектное задание: подобрать текст диктанта, 
который можно использовать для проверки 
написания сочетаний гласных после шипящих 

 

2.8 Развитие речи 10   Работа с рисунками, на которых изображены 
разные ситуации общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), устное обсуждение этих 
ситуаций, выбор соответствующих каждой 
ситуации слов речевого этикета. 
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых выражается 
просьба, обосновывается выбор слов речевого 
этикета, соответствующих ситуации выражения 
просьбы. 
Моделирование речевой ситуации вежливого 
отказа с использованием опорных слов. 
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации 
выражения просьбы, извинения, вежливого 
отказа. 
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     Моделирование речевой ситуации, содержащей 
извинение, анализ данной ситуации, выбор 
адекватных средств выражения извинения. 
Комментированное выполнение задания: выбор 
из предложенного набора этикетных слов, 
соответствующих заданным ситуациям 
общения. 
Творческое задание: придумать ситуации 
общения, в которых могут быть употреблены 
предложенные этикетные слова. 
Работа в группах: оценивание дидактического 
текста с точки зрения наличия/отсутствия 
необходимых элементов речевого этикета в 
описанных в тексте ситуациях общения. 
Работа в группах: оценивание предложенных 
юмористических стихотворений с точки зрения 
соблюдения героями стихотворений правил 
речевого этикета 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова 

и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие 

лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются/не являются 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; строить устное диалогическое выказывание; строить устное 
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монологическое высказывание на определѐнную тему на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя 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 списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно 

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); совместно 

обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат. 

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: осознавать язык как основное средство 

общения; характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением 

согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой ь в середине слова; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

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 
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названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом 

не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не 

более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интона- 

ции; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

 
Содержание предмета 

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, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и мягких со- 

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

обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе) . 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
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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 в учебнике) 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. 

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 распространѐнные 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 (именах и фамилиях людей, 

кличках животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

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

изученных в 1 классе). 

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 орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, фамилиях, отчествах людей, кличках 

животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

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

внимание и др.). 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 с опорой 

на личные наблюдения и на вопросы 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

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

главие 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 объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 
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Тематическое планирование 
 

2 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1.1 Общие сведения 

о языке 

1   Рассказ учителя на тему «Язык — средство 
общения людей и явление культуры». Учебный 
диалог «Как язык помогает понять историю и 
культуру народа?». Коллективное форму- 
лирование вывода о языке как основном средстве 
человеческого общения и явлении национальной 
культуры. 
Работа в парах: сформулировать суждение о 
красоте и богатстве русского языка. 
Обсуждение сведений о многообразии языков в 
Российской Федерации. Коллективное 
формулирование вывода о многообразии 
языкового пространства России. 
Диалог о том, как мы изучаем язык. 
Формулирование коллективного вывода: 
наблюдение и анализ — методы изучения языка 

http://school- 

collektion.edu/ru 

2.1 Фонетика и 

графика 

6 1  Работа со схемой «Звуки русского языка», 
характеристика звуков речи с опорой на схему. 
Дидактическая игра «Определи звук по его 
характеристике». Практическая работа, в ходе 
которой необходимо дать характеристику 
нескольким звукам (гласные ударные/ 
безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 
звонкие/глухие). 
Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе 
игры необходимо приводить примеры гласных звуков, 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
http://school-/
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     твѐрдых/мягких, звонких/глухих согласных; парных и 

непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков; 

парных и непарных по звонкости — глухости согласных 

звуков). 

Дифференцированное задание: классифицировать звуки 

русского языка по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: группировка 

звуков по заданному основанию. 

Работа с рисунками (и рис — ири с, за мок — замо к, 
а тлас — атла с): наблюдение за смыслоразличительной 
функцией ударения. Обсуждение различия в значении 
слов. 
Самостоятельная работа: группировка слов по 

заданному основанию (ударение на первом, втором или 

третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с целью 

определения функций ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова 

или разделительный. 

Практическая работа: характеристика функций ь 

(разделительный и показатель мягкости 

предшествующего согласного) в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение способов 

обозначения на письме мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на письме способов 

обозначения мягкости согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа обозначения 

звука й’] в приведѐнных словах, запись в нужную ячейку 

таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение 

различий в звукобуквенном составе слов с буквами е, ѐ, 

ю, я (в начале слова и после гласных). 
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     Заполнение таблицы: группировка слов с разным 

соотношением количества звуков и букв (количество 

звуков равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков больше 

количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого актуализируется 

способ определения количества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания на систематизацию 

информации (записывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение практической задачи по 

поиску предложенного набора слов в толковом словаре 

(отрабатывается в том числе умение использовать 

знание алфавита для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания «Правильно ли 

слова расположили по алфавиту» (отрабатывается 

умение оценивать правильность выполнения заданий) 

 

3.1 Орфоэпия изучается 

во всех 

разделах 

курса 

  Наблюдение за местом ударения и 
произношением слов, отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются слова из орфоэпического 
словарика, к ним нужно придумывать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика. Практическая работа: 
поставить ударение в словах из орфоэпического 
перечня, а потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в 
него все слова из отрабатываемого в данном 
учебном году орфоэпического перечня, а потом 
прочитать его всему классу 

http://school- 

collektion.edu/ru 

4.1 Лексика 10 1  Работа с рисунками: объяснять значение слова с 
опорой на рисунок и систему вопросов. 
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в 
ходе игры нужно опознавать слова по их 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
http://school-/
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     лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение за значением слов 
в тексте, установление значения слова с опорой на 
текст. 
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в 
объяснении лексического значения слов. 
Практическая работа: выписать из толкового 
словаря значение пяти слов, которые раньше не 
знал(а). 
Работа в парах: один ученик читает значение 
слова из толкового словаря в учебнике, второй 
отгадывает это слово, потом меняются ролями. 
Творческое задание: составить кроссворд, часть 
слов объяснить с помощью рисунков, часть слов — 
с помощью лексического значения слова. 
Практическая работа: с опорой на толковый 
словарь учебника определить, лексические 
значения каких слов записаны 
Работа с рисунками, на которых изображены 
разные значения слов, например слов корень, 

иголки, кисты с опорой на рисунки объяснить 
значения многозначных слов. 
Учебный диалог, в ходе которого высказываются 
предположения о причинах появления 
нескольких значений одного слова. 
Работа в парах: сопоставление значений 
многозначного слова. 
Практическая работа: составление предложений с 
использованием многозначных слов. 
Самостоятельная работа: поиск в толковом 
словаре учебника многозначных слов, 
выписывание словарной статьи в тетрадь. 
Творческая работа: подобрать примеры 
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     предложений к каждому из значений 
многозначного слова — можно составлять свои 
предложения, можно искать в книгах 
Наблюдение за сходством и различием значений 
синонимов с опорой на лексическое значение и на 
предложения, в которых они употреблены. 
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 
слова в синонимическом ряду и выявляются 
различия между словами. 
Упражнение, направленное на отработку умения 
выбирать из пары синонимов тот, который более 
уместен в заданном предложении, с 
комментированием выбора. 
Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 
Дифференцированная работа: реконструкция 
текста, связанная с выбором из ряда синонимов 
наиболее подходящего для заполнения пропуска в 
предложениях текста. Работа с рисунками: 
развитие умения понимать информацию, 
представленную в виде рисунка, и соотносить еѐ с 
приведѐнными словами — антонимами. 
Наблюдение за словами, имеющими 
противоположное значение (антонимами). Анализ 
лексического значения слов — антонимов. 
Дидактическая игра «Назови слово, 
противоположное по значению». 
Работа в парах: подбор антонимов к 
предложенным словам. Практическая работа: 
поиск в текстах антонимов. 
Работа в группах: анализ уместности 
использования слов в предложениях, нахождение 
случаев неудачного выбора слова 

 

5.1 Состав слова 14 2  Наблюдение за языковым материалом и http://school- 
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 (морфемика)    рисунками: сопоставление значений нескольких 
родственных слов с опорой на собственный 
речевой опыт и рисунки, высказывание 
предположений о сходстве и различии в 
значениях слов, выявление слова, с помощью 
которого можно объяснить значение всех 
родственных слов. 
Объяснение учителем приѐма развѐрнутого 
толкования слова как способа определения связи 
значений родственных слов. Работа с понятиями 
«корень», «однокоренные слова»: анализ 
предложенных в учебнике определений. 
Совместное составление алгоритма выделения 
корня. Использование составленного алгоритма 
при решении практических задач по выделению 
корня. 
Самостоятельная работа: находить среди 
предложенного набора слов слова с заданным 
корнем. 
Работа в парах: подбор родственных слов. 
Анализ текста с установкой на поиск в нѐм 
родственных слов. 
Работа в группах: выполнение задания на 
обнаружение лишнего слова в ряду 
предложенных (например, синоним в группе 
родственных слов или слово с омонимичным 
корнем в ряду родственных слов). 
Дифференцированное задание: контролировать 
правильность объединения родственных слов в 
группы при работе с группами слов с 
омонимичными корнями 
Наблюдение за изменением формы слова. 
Работа с текстом, в котором встречаются формы 
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     одного и того же слова: поиск форм слова, 
сравнение форм слова, выявление той части, 
которой различаются формы слова (изменяемой 
части слова). 
Работа с понятием «окончание»: анализ 
предложенного в учебнике определения. 
Учебный диалог «Как различать разные слова и 
формы одного и того же слова?». 
Практическая работа: изменение слова по 
предложенному в учебнике образцу, нахождение 
и выделение в формах одного и того же слова 
окончания. 
Работа в группе: выполнение задания «Помоги 
сверстнику из другой страны, начавшему учить 
русский язык, исправить ошибки» (ошибки 
связаны с тем, что слова стоят в начальной 
форме). 
Работа с записями на доске: сопоставление 
однокоренных слов и выявление различий между 
ними в значении и в буквенной записи (среди 
родственных слов есть несколько слов с 
суффиксами, например, это может быть ряд гора, 

горка, горочка, горный, гористый). 

Наблюдение за образованием слов с помощью 
суффиксов, выделение суффиксов, с помощью 
которых образованы слова, высказывание 
предположений о значении суффиксов. Работа в 
группах: поиск среди предложенного набора слов 
с одинаковыми суффиксами. 
Дифференцированное задание: наблюдение за 
синонимией суффиксов. 
Наблюдение за образованием слов с помощью 
приставок, выделение приставок, с помощью 
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     которых образованы слова, высказывание 
предположений о значении приставок. 
Работа с таблицей: подбор примеров слов с 
указанными в таблице суффиксами и 
приставками 

 

6.1 Морфология 19 2  Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, 
формулирование вывода, введение понятия «имя 
существительное». 
Работа в парах: разделение имѐн 
существительных на две группы в зависимости от 
того, на какой вопрос отвечают: «что?» или «кто?». 
Наблюдение за лексическим значением имѐн 
существительных. 
Упражнение: находить в тексте слова по 
заданным основаниям (например, слова, 
называющие явления природы, черты характера 
и т. д.). 
Дифференцированное задание: выявление общего 
признака группы слов. 
Практическая работа: различение (по значению и 
вопросам) одушевлѐнных и неодушевлѐнных имѐн 
существительных. Работа в группах: группировка 
имѐн существительных по заданным основаниям 
Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, 
формулирование вывода, введение понятия 
«глагол». 
Упражнение: разделение глаголов на две группы 
в зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 
«что делать?» или «что сделать?». 
Наблюдение за лексическим значением глаголов. 
Дифференцированное задание: группировка 
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     глаголов в зависимости от того, называют они 
движение или чувства. Практическая работа: 
выписывание из набора слов только глаголов. 
Работа в парах: нахождение в тексте глаголов 
Наблюдение за предложенным набором слов: что 
обозначают, на какой вопрос отвечают, 
формулирование вывода, введение понятия «имя 
прилагательное». 
Работа в парах: разделение имѐн прилагательных 
на три группы в зависимости от того, на какой 
вопрос отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 
Наблюдение за лексическим значением имѐн 
прилагательных. Дифференцированное задание: 
выявление общего признака группы имѐн 
прилагательных. 
Практическая работа: выписывание из текста 
имѐн прилагательных 
Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются 
предлоги и приставки?». 
Совместное составление алгоритма различения 
приставок и предлогов. 
Списывание предложений с раскрытием скобок на 
основе применения алгоритма различения 
предлогов и приставок. Творческая работа: 
составление предложений, в которых есть 
одинаково звучащие предлоги и приставки 

 

7.1 Синтаксис 8 1  Обсуждение проблемного вопроса «Чем 
различаются предложение и „не предложение**?». 
Наблюдение за связью слов в предложении. 
Упражнение: запись предложений с 
употреблением слов в предложениях в нужной 
форме (с опорой на собственный речевой опыт). 
Работа в парах: составление предложений из 
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     набора слов 
Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения различаются по цели 
высказывания, например: «Снег идѐт. Снег идѐт? 
Снег, иди!»): сравнение ситуаций, изображѐнных 
на рисунке, формулирование вывода о целях, с 
которыми произносятся предложения. 
Учебный диалог «Как соотносятся знаки 
препинания в конце предложения с целевой 
установкой предложения?». Составление таблицы 
«Виды предложений по цели высказывания», 
подбор примеров. 
Работа с рисунками и подписями к рисункам 
(предложения различаются по эмоциональной 
окраске, например: «Ландыши расцвели. 
Ландыши расцвели!»): сравнение ситуаций, 
изображѐнных на рисунках, наблюдение за 
интонационным оформлением предложений. 
Работа в парах: сопоставление предложений, 
различающихся по эмоциональной окраске, 
произнесение предложений с соответствующей 
интонацией. 
Практическая работа: выбор из текста 
предложений по заданным признакам 

 

8.1 Орфография и 

пунктуация 

50 5  Учебный диалог «Как использовать алгоритм 
порядка действий при списывании?». 
Комментированное письмо: объяснение различия 
в звукобуквенном составе записываемых слов. 
Упражнения на закрепление правила написания 
сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 

Взаимопроверка. Осуществление самоконтроля 
использования правила. 
Наблюдение за языковым материалом: 
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     формулирование на основе анализа 
предложенного материала ответа на вопрос, 
связанный с правилом переноса слов, уточнение 
правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова 
разделены по слогам, в другом столбце эти же 
слова разделены для переноса): сопоставление 
различия деления слов на слоги и для переноса, 
объяснение разницы. 
Практическая работа: запись слов с делением для 
переноса, осуществление самоконтроля при 
делении слов для переноса. Дифференцированное 
задание: нахождение слов по заданному 
основанию (слова, которые нельзя перенести). 
Работа в парах: объяснение допущенных ошибок в 

делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письменных работ по 

другим предметам с целью исправления возможных 

ошибок на применение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с 

использованием правила написания собственных имѐн 

существительных. 

Работа в парах: ответы на вопросы, в которых 

обязательно нужно будет применить правило написания 

собственных имѐн существительных. 

Творческое задание: написать текст, в котором 

встретится не менее шести имѐн собственных. 

Наблюдение за языковым материалом (слова с 

безударными гласными в корне слова или слова с 

парными по звонкости — глухости согласными на конце 

слова): знакомство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения буквами 

проверяемых безударных гласных в корне слова в 

процессе сравнения написания ударных и безударных 
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     гласных в однокоренных словах. 
Учебный диалог «Как планировать порядок действий 

при выявлении места возможной орфографической 

ошибки». 

Совместная разработка алгоритма применения 

орфограммы «Проверяемые безударные гласные в корне 

слова». 

Упражнение: нахождение и фиксация орфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду родственных слов 

нескольких проверочных слов. 

Дифференцированное задание: нахождение ошибок в 

подборе проверочных слов к словам с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка 
применения изученного правила обозначения 
безударных гласных в корне слова. 
Орфографический тренинг: подбор проверочных 
слов к словам с орфограммой «Проверяемые 
безударные гласные в корне слова», запись 
парами проверочного и проверяемого слов. 
Работа в группах: отработка умений 
обнаруживать в тексте ошибки в словах с 
орфограммой «Проверяемые безударные гласные 
в корне слова», объяснять способ проверки 
безударных гласных в корне слова, исправлять 
допущенные ошибки. Наблюдение за языковым 
материалом, связанным с оглушением звонких 
согласных в конце слова, обобщение результатов 
наблюдений. 
Работа с рисунками и подписями к ним, 
анализируются слова типа маг — мак, пруд — прут, 

луг — лук и т. д. Учебный диалог «Когда нужно 
сомневаться при обозначении буквой согласных 
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     звуков, парных по звонкости — глухости?», в ходе 
диалога учащиеся доказывают необходимость 
проверки согласных звуков на конце слова и 
предлагают способ еѐ выполнения. 
Совместное создание алгоритма проверки 
орфограммы «Парные по звонкости — глухости 
согласные в корне слова». Работа в парах: выбор 
слов по заданному основанию (поиск слов, в 
которых необходимо проверить парный по звонко- 
сти — глухости согласный). 
Работа в группах: группировка слов по заданным 
основаниям: совпадают или не совпадают 
произношение и написание согласных звуков в 
корне слова. 
Объяснение учащимися собственных действий 
при подборе проверочных слов и указание на тип 
орфограммы. 
Работа в парах: аргументирование написания в 
тексте слов с изученными орфограммами. 
Комментированное письмо при записи слов под 
диктовку: выявление наличия в корне слова 
изучаемых орфограмм, обоснование способа 
проверки орфограмм. Самостоятельная работа: 
нахождение и фиксирование (графически 
обозначать) орфограммы 

 

9.1 Развитие речи 30 3  Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся 
определять особенности ситуации общения: цели, 
задачи, состав участников, место, время, средства 
коммуникации. Обобщение результатов диалога: 
сообщение учителя о том, что в ситуации общения 
важно удерживать цель общения, учитывать, с 
кем и где происходит общение, поскольку от этих 
особенностей ситуации зависит выбор языковых 
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     средств. Комментированный устный выбор 
правильной реплики из нескольких 
предложенных, обоснование целесообразности 
выбора языковых средств, соответствующих цели 
и условиям общения. 
Ролевые игры, разыгрывание сценок для 
отработки умений ведения разговора: начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. и. 
Творческое задание: создание собственных 
диалогов в ситуациях необходимости начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. и. 
Наблюдение за нормами речевого этикета. 
Ролевая игра, в которую включена отработка 
этикетных выражений. 
Самонаблюдение с целью оценить собственную 
речевую культуру во время повседневного 
общения. 
Работа в группе: анализ уместности 
использования средств общения в предложенных 
речевых ситуациях. 
Упражнение: нахождение в предложенных 
текстах ошибок, связанных с правилами общения, 
нормами речевого этикета, исправление 
найденных ошибок. 
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с 
оцениванием правильности выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке и 
на переменах. 
Творческое задание: создать плакат с правилами 
участия в диалоге (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор, 
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     приводить доводы). 
Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций 
анализировать собственную успешность участия в 
диалоге, успешность участия в нѐм другой 
стороны 
Работа с репродукциями картин, рассматривание, 
анализ собственного эмоционального отклика на 
картину, ответы на поставленные вопросы. 
Составление устного рассказа по картине с опорой 
на вопросы / с опорой на ключевые слова / 
самостоятельно. 
Экскурсия в художественный музей (при наличии 
в месте проживания) или виртуальная экскурсия 
по художественному музею. Выбор картины, 
которая произвела наибольшее впечатление во 
время экскурсии. Устный рассказ об этой картине. 
Проектное задание «Готовим виртуальную 
экскурсию по залам Третьяковской галереи»: 
каждый ученик в классе выбирает одну картину и 
готовит о ней рассказ, все рассказы соединяются в 
целостную экскурсию. 
Проект «Выставка одной картины»: каждую 
неделю в классе проводится выставка одной 
картины, картины по очереди подбирают 
учащиеся класса и готовят устный рассказ о 
выбранной картине. 
Экскурсия, по результатам которой составляется 
устный рассказ по личным наблюдениям во время 
экскурсии или по вопросам учителя 
Учебный диалог «Сравниваем слово, 
предложение, текст», выявление в ходе диалога 
сходства и различия слова, предложения, текста. 
Наблюдение за языковым материалом: несколько 
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     примеров текстов и «не текстов» (нарушена 
последовательность предложений / несколько 
предложений, которые не связаны единой темой / 
несколько предложений об одном и том же, но не 
выражающих мысль), сравнение, выявление 
признаков текста: смысловое единство 
предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли. 
Работа в парах: различение текста и «не текста», 
аргументация своей точки зрения. 
Наблюдение за способами связи предложений в 
тексте, высказывание предположений о способах 
связи предложений в тексте. 
Наблюдение за последовательностью 
предложений в тексте. Самостоятельная работа: 
восстановление деформированного текста — 
необходимо определить правильный порядок 
предложений в тексте. 
Практическая работа: формулирование основной 
мысли предложенных текстов. 
Наблюдение за структурой текста, знакомство с 
абзацем как структурным компонентом текста, 
формулирование выводов о том, что в абзаце 
содержится микротема. 
Совместная работа: определение 
последовательности абзацев в тексте с 
нарушенным порядком следования абзацев. 
Индивидуальная работа: определение порядка 
следования абзацев. 
Дифференцированное задание: выделение 
абзацев в тексте, в котором абзацы не выделены. 
Обсуждение: как связана основная мысль текста с 
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     содержанием каждого абзаца. 
Практическая работа: формулирование основной 
мысли текста и основной мысли каждого абзаца; 
преобразование основной мысли в предложение. 
Комментированное выполнение задания: подбор 
заголовка к тексту с обязательной аргументацией. 
Работа в группе: подбор различных заголовков к 
одному тексту. 
Практическая работа: установление 
соответствия/несоответствия заголовка и текста, 
аргументация своей точки зрения. 
Творческая работа: составление текста по 
заданным характеристикам — названию, 
количеству абзацев и микротемам каждого 
абзаца. 
Практическая работа: восстановление 
нарушенной последовательности абзацев, запись 
исправленного текста. 
Учебный диалог «Какие могут быть цели при 
создании текстов?», высказывание учащимися 
предположений о целях создания текста. 
Наблюдение за особенностями текста-описания, 
установление его особенностей, нахождение в 
тексте средств создания описания. 
Обсуждение различных текстов-описаний 
(художественных, научных описаний): выявление 
сходства и различий. Наблюдение за текстом- 
повествованием и установление его особенностей. 
Работа в группах: сравнение текстов- 

повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 
установление его особенностей. 
Учебный диалог «Что важно для составления 
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     текста-рассуждения?». 
Обсуждение особенностей жанра поздравления в 
ходе анализа предложенных примеров 
поздравлений, анализ структуры текстов- 
поздравлений. 
Творческое задание: создание текста 
поздравительной открытки (выбор повода для 
поздравления определяется самими учащимися). 
Коллективный анализ содержания текста, 
который предложен как основа для изложения 
(повествовательный текст объѐмом 30—45 слов). 
Устные ответы на поставленные к тексту вопросы. 
Устный пересказ текста с опорой на вопросы. 
Письменное подробное изложение содержания 
текста с опорой на вопросы. Самопроверка с 
возможностью корректировки пересказа 

 

 Резерв 32     
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует работе над 

рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 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 изменения текста, планировать действия по 

изменению 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 трѐх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 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; 
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создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), адекватные 

ситуации общения; 

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: 

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 учѐтом 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), подчинѐнного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 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 звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

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

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

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

шедшем 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 распространѐнные и нераспространѐнные 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); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на 

определѐнную тему, по результатам наблюдений) 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; 
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объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 
Содержание предмета 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный ударный/безударный; согласный 

твѐрдый/мягкий, парный/непарный; согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление) 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — значимые 

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имѐн 

прилагательных. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Вто- 

ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места ор- 

фограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: разделительный твѐрдый знак; непроизносимые 

согласные в корне слова; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
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Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 
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Тематическое планирование 
 

3 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1.1 Сведения о 

русском языке 

1   Коллективное прочтение статьи 68 Конституции 
Российской Федерации: «1. Государственным языком 
Российской Федерации на всей еѐ территории 
является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации».   Рассказ-пояснение учителя 
на тему «Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации». Учебный диалог, в ходе 
которого формулируются суждения о многообразии 
языкового пространства России и о значении русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации. 
Работа в парах: придумать ситуацию применения 
русского языка как государственного языка 
Российской Федерации. Обсуждение возможности 
использования лингвистического мини-эксперимента 
как метода изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник 
информации при выполнении мини-эксперимента?». 
Практические работы во всех разделах курса, в ходе 
которых развивается умение анализировать 
текстовую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей 

http://school- 

collektion.edu/ru 

2.1 Фонетика и 

графика 

2   Упражнение: определить существенный признак для 
классификации звуков. 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
http://school-/
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     Работа в  парах: классификация  предложенного 
набора звуков с последующей коллективной 
проверкой. Комментированное выполнение задания, 
связанного с объяснением различий в звукобуквенном 
составе слов с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. 
Работа в группах: определение соотношения 
количества звуков и букв в предложенном наборе 
слов, заполнение таблицы с тремя колонками: 
количество звуков равно количеству букв, количество 
звуков меньше количества букв, количество звуков 
больше количества букв. Самостоятельная работа по 
систематизации информации: записывать 
предложенный набор слов в алфавитном порядке. 
Дифференцированное задание: нахождение ошибок 
при выполнении задания расставить фамилии в 
алфавитном порядке. 
Практическая работа: расставить книги в 
библиотечном уголке класса в алфавитном порядке, 
ориентируясь на фамилию автора. 
Практическая работа при изучении всех разделов 
курса, связанная с применением знания алфавита 
при работе со словарями, справочниками 

 

3.1 Орфоэпия изучается 

во всех 

разделах 

курса 

  Наблюдение за местом ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются слова из орфоэпического словарика, к 
ним нужно придумывать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического 
словарика. Практическая работа: поставить ударение 
в словах из орфоэпического перечня, а потом 
правильно их произнести. Творческая работа: 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
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     сочинить рассказ, включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом 
словаре слова из предложенного списка (не совпадает 
с отрабатываемым перечнем слов) и поставить в них 
ударение. Игра-соревнование «Где поставить 
ударение» 

 

4.1 Лексика 5 1  Учебный диалог «Как можно узнать значение 
незнакомого слова?». 
Рассказ учителя «Способы толкования лексического 
значения слова». 
Наблюдение за структурой словарной статьи. 
Практическая работа с учебным толковым словарѐм, 
поиск в словаре значений нескольких слов, целью 
работы является освоение в процессе практической 
деятельности принципа построения толкового 
словаря. 
Самостоятельная работа: выписывание значений слов 
из толкового словаря в учебнике или из толкового 
словаря на бумажном или электронном носителе. 
Творческое задание: составление словарных статей, 
объясняющих слова, о значении которых удалось 
догадаться по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной статьѐй в учебном 

толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных толковых 

словариков. 

Наблюдение за употреблением слов в переносном значении 

с использованием юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, направленных на 

развитие умения анализировать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении. 
Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
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     значении. 
Работа в группах: работа с ситуациями, в которых 

необходимо сравнивать прямое и переносное значение слов, 

подбирать предложения, в которых слово употреблено в 

прямом/ переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 

употребления?», высказывание предположений с 

последующим сопоставлением предположений с 

информацией в учебнике. 

Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их 

современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов 

и установление их значения. 

Проектное задание: составление (в процессе коллективной 

деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов 

по материалам работы со сказками на уроках литературного 

чтения. 

Творческое задание: придумать несколько ситуаций, 

в которых возникает необходимость использования 
дополнительных источников для уточнения значения слова 

 

5.1 Состав слова 

(морфемика) 

8 1  Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем 
они различаются? Как найти корень слова?». 
Наблюдение за группами родственных слов, поиск 
для каждой группы слова, с помощью которого можно 
объяснить значение родственных слов. 
Упражнение: выделение корня в предложенных 
словах с опорой на алгоритм выделения корня. 
Комментированный анализ текста: поиск в нѐм 
родственных слов. 
Работа в парах: обнаружение среди родственных слов 
слова с омонимичным корнем. 
Самостоятельная работа: объединение в группы слов с 
одним и тем же корнем. 
Творческое задание: составление собственного 

http://school- 
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     словарика родственных слов. 
Дифференцированное задание: контролировать 
правильность объединения родственных слов в 
группы при работе с группами слов с омонимичными 
корнями. 
Работа по построению схемы, отражающей различие 
родственных слов и форм одного и того же слова с 
учѐтом двух позиций: значение и состав слова 
(обсудить разные способы передачи на схеме идеи о 
полном совпадении значения у форм слова и сходстве 
основного значения, но не полной тождественности 
значения родственных слов; различие только в 
окончаниях между формами слов и различия в 
составе слова у родственных слов — появление 
приставок, суффиксов). 
Объяснение роли и значения суффиксов/приставок. 
Работа в группах: анализ текста с установкой на 
поиск в нѐм слов с заданными 
приставками/суффиксами. 
Наблюдение за словами с нулевым окончанием. 
Совместное построение алгоритма разбора слова по 
составу. Тренинг в разборе слов по составу в 
соответствии с отрабатываемым алгоритмом, 
корректировка с помощью учителя своих учебных 
действий для преодоления ошибок при выделении в 
слове корня, окончания, приставки, суффикса. 
Комментированное выполнение анализа заданных 
схем состава слова и подбор слов заданного состава. 
Дифференцированное задание: обнаружение ошибок 
В установлении соответствия схем состава слова и слов 

 

6.1 Морфология 43 4  Учебный диалог «По каким признакам мы 
распределяем слова по частям речи?». Составление по 
результатам диалога таблицы «Части речи», по 

http://school- 
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     горизонтали в строках таблицы отражены следующие 
параметры: «Значение», «Вопросы», «Какие признаки 
не изменяются», «Какие признаки изменяются». 
Упражнение: группировка предложенного набора 
слов на основании того, какой частью речи они 
являются. Наблюдение за грамматическими 
признаками имѐн существительных, соотнесение 
сделанных выводов с информацией в учебнике. 
Работа в парах: нахождение у группы имѐн 
существительных грамматического признака, который 
объединяет эти имена существительные в группу. 
Практическая работа: изменение имѐн 
существительных по указанному признаку. 
Работа в группах: объединение имѐн 
существительных в группы по определѐнному 
признаку (например, род или число). 
Дифференцированное задание: нахождение в ряду 
имѐн существительных такого слова, которое по 
какому-то грамматическому признаку отличается от 
остальных слов в ряду. 
Наблюдение за соотнесением формы имени 
прилагательного с формой имени существительного, 
формулирование вывода по результатам наблюдения, 
соотнесение собственных выводов с информацией в 
учебнике. 
Комментированное выполнение задания на 
нахождение грамматических признаков имѐн 
прилагательных. Практическая работа: поиск ошибок 
на согласование имѐн существительных и имѐн 
прилагательных, исправление найденных ошибок. 
Наблюдение за грамматическими признаками 
глаголов (число, время, род в прошедшем времени), 
формулирование выводов по результатам 
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     наблюдений, соотнесение собственных выводов с 
информацией в учебнике. 
Практическая работа: анализ текста на наличие в нѐм 
глаголов, грамматические характеристики которых 
даны (из числа изученных). 
Творческая работа: трансформировать текст, изменяя 
время глагола. 
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и 
грамматических характеристик (из числа изученных). 
Работа в парах: группировка глаголов на основании 
изученных грамматических признаков. 
Наблюдение за ролью местоимений в тексте. 
Практическая работа: корректировка текста, 
заключающаяся в замене повторяющихся в тексте 
имѐн существительных соответствующими 
местоимениями. 
Работа в группах: определение уместности 
употребления местоимений в тексте, обнаружение 
речевых ошибок, связанных с неудачным 
употреблением местоимений. Проверочная работа: 
проверка умения ориентироваться в изученных 
понятиях: часть речи, склонение, падеж, время, род; 
умения соотносить понятие с его краткой 
характеристикой, объяснять своими словами значение 
изученных понятий, определять изученные 
грамматические признаки 

 

7.1 Синтаксис 13 1  Комментированное выполнение задания: выписать из 
предложения пары слов, от одного из которых к 
другому можно задать смысловой (синтаксический) 
вопрос. Самостоятельная работа: установление при 
помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в предложении. 
Учебный диалог, направленный на актуализацию 
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     знаний о видах предложений по цели высказывания и 
по эмоциональной окраске. 
Дифференцированное задание: определение 
признака классификации предложений. 
Упражнение: нахождение в тексте предложений с 
заданными характеристиками. 
Работа с таблицей (по горизонтали в строках — вид по 
эмоциональной окраске, по вертикали в столбцах — 
вид по цели высказывания): подбор примеров для 
ячеек таблицы. Работа в группах: соотнесение 
предложений и их характеристик (цель 
высказывания, эмоциональная окраска). 
Самостоятельная работа: выписывание из текста 
повествовательных, побудительных, вопросительных 
предложений. Работа в парах: классификация 
предложений. 
Совместное составление алгоритма нахождения 
главных членов предложения. 
Упражнения на нахождение подлежащих и 
сказуемых. Наблюдение за предложениями с 
однородными членами. Объяснение выбора нужного 
союза в предложении с однородными членами. 
Комментированное выполнение задания на 
нахождение в тексте предложений с однородными 
членами. 
Работа в парах: продолжение ряда однородных членов 
предложения. 
Творческое задание: составление предложений с 
однородными членами. 
Проверочная работа, направленная на проверку 
ориентации в изученных понятиях: подлежащее, 
сказуемое, второстепенные члены предложения, 
умения соотносить понятие с его краткой 
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     характеристикой, объяснять своими словами значение 
изученных понятий 

 

8.1 Орфография и 

пунктуация 

50 5  Учебный диалог «Как планировать свои действия по 
решению орфографической задачи?», по результатам 
диалога актуализация последовательности действий 
по проверке изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в 
данном классе орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам. 
Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и слов, написание 

которых изученными правилами объяснить нельзя. 

Комментированное выполнение анализа текста на наличие 

в нѐм слов с определѐнной орфограммой. 

Моделирование предложений, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Упражнение на развитие контроля: нахождение 

орфографических ошибок (с указанием на их количество и 

без такого указания). 

Оценивание собственного результата выполнения 

орфографической задачи, корректировка с помощью учителя 

своих действий для преодоления ошибок при списывании 

текстов и записи под диктовку. 

Проектное задание: составление собственного словарика 

трудных слов (тех, написание которых не удаѐтся сразу 

запомнить, при написании которых регулярно возникают 

сомнения, и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей 

при выборе упражнений на закрепление орфографического 

материала. 

Проблемная ситуация, требующая использования, дополни 

тельных источников информации: уточнение написания 

слов по орфографическому словарю (в том числе на 
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http://school-/
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     электронном носителе). 
Проектное задание: создание собственных текстов с 

максимальным количеством, включѐнных в них словарных 

слов. 

Проектное задание: создание собственных текстов с 
максимальным количеством включѐнных в них слов с 
определѐнной орфограммой 

 

9.1 Развитие речи 30 3  Учебный диалог «Чем различаются тема текста и 
основная мысль текста? Как определить тему текста? 
Как определить основную мысль текста?». 
Комментированное выполнение задания на 
определение темы и основной мысли предложенных 
текстов. Дифференцированное задание: нахождение 
ошибок в определении темы и основной мысли текста. 
Практическая работа: анализ и корректировка 
текстов с нарушенным порядком предложений. 
Практическая работа: нахождение в тексте смысловых 
пропусков. 
Совместное составление плана текста. 
Работа в парах: составление плана предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и нескольких 

вариантов плана этого текста, обоснование выбора наиболее 

удачного плана. 

Практическая работа: воспроизведение текста в соответствии 

с заданием: подробно, выборочно. 

Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 

описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 

выводов об особенностях каждого из трѐх типов текстов. 

Обобщение результатов проведѐнного наблюдения при 

составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 

отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 

создания текста», «Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 
Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/


91 
 

 

     из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 
«Три типа текстов»). 

Творческие задания: создание устных и письменных текстов 

разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: построение речевого высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 

норм речевого этикета, культуры общения. 

Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 

речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры во время 

общения. 

Творческие работы: создание с использованием норм 

речевого этикета небольших устных и письменных текстов, 

содержащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления 
о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного 
задания. 
Запись собственного выступления с последующим 
самоанализом. 
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка 
правильности выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке и на переменах, в конце 
учебного дня подведение итогов игры 

 

 Резерв 18     



92 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует работе над 

рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно устанавливать этот 

признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой ха- 

рактеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 

заданий по русскому языку информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, идеи. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 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 звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует 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; 
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устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном числе), число, 

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения, без 

называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинѐнные 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 имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на - 
ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных 

на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после 

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, соединѐнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; писать под диктовку тексты объѐмом не 

более 80 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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.); 



95 
 

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 на заданные темы; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 

соотвествии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 
Содержание предмета 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. 
Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера- 

турного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике) 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн 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). I 

и II 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, еѐ значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь 

между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинѐнные с 

союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом ор- 

фографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, - 

ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

мягкий знак после 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, соединѐнными союзами и, а, но и 

без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 
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Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 
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Тематическое планирование 

4 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов) 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1.1 Сведения о 

русском языке 

1   Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 
Конституции Российской Федерации: 
«Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия». Учебный диалог «Почему 
каждому народу важно сохранять свой язык? Как 
общаться разным народам, проживающим в 
одной стране?», в ходе диалога формулируются 
суждения о многообразии языкового 
пространства России и о значении русского языка 
как языка межнационального общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию 
использования русского языка как языка 
межнационального общения. Обсуждение 
возможности использования лингвистического 
мини-исследования, проектного задания как 
методов изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник 
информации при выполнении мини- 
исследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах курса, в 
ходе которых развивается умение анализировать 
текстовую, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей. Выполнение 
совместных и индивидуальных проектных зада- 

http://school- 

collektion.edu/ru 
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     ний с опорой на предложенные образцы во всех 
разделах курса 

 

2.1 Фонетика и 

графика 

2   Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 
Конституции Российской Федерации: 
«Государство защищает культурную 
самобытность всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия». Учебный диалог «Почему 
каждому народу важно сохранять свой язык? Как 
общаться разным народам, проживающим в 
одной стране?», в ходе диалога формулируются 
суждения о многообразии языкового 
пространства России и о значении русского языка 
как языка межнационального общения. 
Работа в парах: придумать ситуацию 
использования русского языка как языка 
межнационального общения. Обсуждение 
возможности использования лингвистического 
мини-исследования, проектного задания как 
методов изучения языка. 
Учебный диалог «Как выбирать источник 
информации при выполнении мини- 
исследования, проектного задания?». 
Практические работы во всех разделах курса, в 
ходе которых развивается умение анализировать 
текстовую, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей. Выполнение 
совместных и индивидуальных проектных зада- 
ний с опорой на предложенные образцы во всех 
разделах курса 

http://school- 
collektion.edu/ru 

3.1 Орфоэпия изучается 

во всех 

разделах 

курса 

  Наблюдение за местом ударения и 
произношением слов, отрабатываемых в 
учебнике. 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 

http://school- 

collektion.edu/ru 

http://school-/
http://school-/


100 
 

 

     (предлагаются слова из орфоэпического 
словарика, к ним нужно придумать рифмы). 
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика. Практическая работа: 
поставить ударение в словах из орфоэпического 
перечня, а потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, включив в 
него все слова из отрабатываемого в данном 
учебном году орфоэпического перечня, а потом 
прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном 
орфоэпическом словаре слова из предложенного 
списка (не совпадает с отрабатываемым 
перечнем слов) и поставить в них ударение. 
Игра-соревнование «Где поставить ударение?». 
Проектное задание «Ударение в словах, которые 
пришли в русский язык из французского языка». 
Работа в группах: подготовка аудиозаписи 
предложенного текста, при подготовке 
необходимо обращение к учебному 
орфоэпическому словарю для определения 
ударения в незнакомых словах 

 

4.1 Лексика 5 1  Комментированное выполнение задания: выбор 
из ряда синонимов слова, которое подходит для 
заполнения пропуска в предложении текста, 
объяснение своего выбора. 
Работа в группах: работа с дидактическим 
текстом, анализ уместности использования слов в 
предложениях, нахождение случаев неудачного 
выбора слова, корректировка обнаруженных 
ошибок (выбор наиболее точного синонима). 
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с 
соответствующими им фразеологизмами. 
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их 

http://school- 
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     значений. Работа в группах: поиск в текстах 
фразеологизмов. Дифференцированное задание: 
работа со словарѐм фразеологизмов, 
выписывание значений 2—3 фразеологизмов. 
Творческое задание: создание собственных 
шуточных рисунков, основанных на буквальном 
понимании значения слов, входящих в состав 
фразеологизма 

 

5.1 Состав слова 

(морфемика) 

5 1  Учебный диалог «Что мы помним о частях 
слова?», в ходе диалога даѐтся устная 
характеристика частей слова по заданным 
признакам (значение, способ выделения, способ 
обозначения). 
Упражнение: проведение по предложенному 
алгоритму разбора слова по составу. 
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по 
составу. Проверочная работа с последующим 
самоанализом, отработка умений корректировать 
свои действия для преодоления ошибок в разборе 
слов по составу 

http://school- 

collektion.edu/ru 

6.1 Морфология 43 4  Работа с таблицей «Части речи», анализ 
содержания таблицы, установление основания 
для сравнения слов, относящихся к разным 
частям речи. 
Упражнение: группировка слов на основании 
того, какой частью речи они являются. 
Дифференцированное задание: классификация 
частей речи по признаку (самостоятельные и 
служебные части речи). Комментированное 
выполнение задания, связанного с выбором 
основания для сравнения слов, относящихся к 
одной части речи, но различающихся 
грамматическими признаками. 
Работа в группах: нахождение основания для 
группировки слов (в качестве основания для 

http://school- 
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     группировки могут быть использованы 
различные признаки, например: по частям речи; 
для имѐн существительных — по родам, числам, 
склонениям, для глаголов — по вопросам, 
временам, спряжениям). 
Практическая работа: определение 
грамматических признаков имѐн 
существительных. 
Упражнение: соотнесение слов и наборов их 
грамматических характеристик. 
Работа в парах: группировка имѐн 
существительных по разным основаниям. 
Упражнение: нахождение в тексте (например, в 

поэтическом) имѐн существительных с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн 

существительных лишнего имени существительного — 

не имеющего какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в 

группе. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков имѐн прилагательных. 

Комментированное выполнение задания по 

соотнесению формы имени прилагательного с формой 

имени существительного. 

Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 

ошибок на согласование имѐн существительных и имѐн 

прилагательных, исправление найденных ошибок. 

Практическая работа: определение грамматических 

признаков глаголов. 

Комментированное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характеристик. 

Работа в группах: объединение глаголов в группы по 

определѐнному признаку (например, время, 

спряжение). 
Моделирование в процессе коллективной работы 
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     алгоритма определения спряжения глаголов с 
безударными личными окончаниями, следование 

данному алгоритму при определении спряжения 

глагола. 

Совместное выполнение задания: анализ текста на 

наличие в нѐм глаголов, грамматические 

характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с 

грамматическими характеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами. 

Наблюдение за наречиями: установление значения и 

особенностей употребления наречий в речи. 

Практическая работа: проведение 
морфологического анализа имѐн 
существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенным в учебнике 
алгоритмам. Дифференцированное задание: 
поиск ошибок в проведении разбора слова как 
части речи. 
Практическая работа: соотнесение понятия 
(склонение, спряжение, неопределѐнная форма и 
т. д.) с его краткой характеристикой 

 

7.1 Синтаксис 16 2  Учебный диалог, в ходе которого сравниваются 
предложение, словосочетание, слово, 
обосновываются их сходство и различия. Работа в 
группах: классификация предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. 
Наблюдение за различиями простых и сложных 
предложений. Упражнение: группировка 
предложений по определѐнному признаку. 
Упражнение: нахождение в тексте предложений 
с заданными характеристиками. 
Работа с таблицей (по горизонтали в строках — 
вид по эмоциональной окраске, по вертикали в 
столбцах — вид по цели высказывания): подбор 

http://school- 
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     примеров для ячеек таблицы. Совместный 
анализ алгоритма синтаксического разбора 
предложений, отработка проведения разбора по 
предложенному алгоритму. 
Практическая работа: соотнесение изученных 
понятий (однородные члены предложения, 
сложное предложение) с примерами 

 

8.1 Орфография и 

пунктуация 

50 5  Учебный диалог «Как планировать свои действия 
по решению орфографической задачи?», по 
результатам диалога актуализация 
последовательности действий по проверке 
изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов применения 
изучаемых в данном классе орфографических 
правил, следование составленным алгоритмам. 
Комментированное выполнение анализа текста 
на наличие в нѐм слов с определѐнной 
орфограммой. 
Упражнение на развитие контроля: 
установление при работе с дидактическим 
текстом соответствия написания слов 
орфографическим нормам, нахождение 
орфографических ошибок. 
Работа в группах: нахождение ошибок на 
применение способа проверки орфограммы; 
ошибок в объяснении выбора буквы на месте 
орфограммы. 
Работа в парах: группировка слов по месту 
орфограммы. Работа в парах: группировка слов 
по типу орфограммы. Работа в группах: 
группировка слов, написание которых можно 
объяснить изученными правилами, и слов, 
написание которых изученными правилами 
объяснить нельзя. Моделирование предложений, 
включающих слова с непроверяемыми 

http://school- 
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     орфограммами. 
Оценивание собственного результата 
выполнения орфографической задачи, 
корректировка с помощью учителя своих 
действий для преодоления ошибок при 
списывании текстов и записи под диктовку. 
Проектное задание: составление собственного 
словарика трудных слов (тех, написание которых 
не удаѐтся сразу запомнить, при написании 
которых регулярно возникают сомнения, и т. д.). 
Создание ситуации для оценки своих 
возможностей: выбор упражнений на 
закрепление орфографического материала. 
Проблемная ситуация, требующая 
использования дополнительных источников 
информации: уточнение написания слов по 
орфографическому словарю (в том числе на 
электронном носителе). 
Проектное задание: создание собственных 
текстов с максимальным количеством 
включѐнных в них словарных слов. 
Проектное задание: составление собственных 
текстов диктантов на заданную орфограмму или 
набор орфограмм. Самоконтроль правильности 
записи текста, нахождение неправильно 
записанных слов и исправление собственных 
ошибок. 
Устное высказывание при обосновании 
правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим 
материалом 

 

9.1 Развитие речи 30 3  Работа в группах: анализ текста, обоснование 
целесообразности выбора языковых средств, 
соответствующих цели и условиям общения. 
Работа в парах: анализ дидактического текста и 
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     нахождение в нѐм смысловых ошибок. 
Творческие задания: создание устных и 
письменных текстов разных типов (описание, 
рассуждение, повествование). 
Практическая работа: выбор соответствующего 
заданной ситуации жанра и написание письма, 
поздравительной открытки, записки. 
Творческое задание: составление текстов разных 
типов (описание, повествование, рассуждение) на 
одну и ту же тему. 
Практическая работа: написание отзыва на 
прочитанную книгу. 
Работа в группах: корректировка дидактического 
текста, в котором допущены смысловые ошибки. 
Совместное выполнение задания: анализ текстов 
по критериям: правильность, богатство, 
выразительность. 
Анализ собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями, соотнесение своих 
действий с предложенными алгоритмами. 
Самооценка правильности выполнения учебной 
задачи: соотнесение собственного текста с 
исходным (для изложений) и с заданной темой 
(для сочинений). 
Практическое задание: выбор источника 
получения информации (определѐнный тип 
словаря, справочников) для решения учебно- 
практической задачи. 
Творческое задание: подготовка небольшого 
публичного выступления 

 

 Резерв 18     
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2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

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

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (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 др); 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 своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

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

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; описывать своѐ 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 помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской деятельности 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 

терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы 

 
Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: понимать ценность чтения для 

решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос 

о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой 

слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания);читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 
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2 стихотворений о Родине, детях, семье, родной природе в разные времена года; различать 

прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть  отдельные 

жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения);понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения:  отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными умениями 

анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении 

от произведения, использовать в беседе  изученные  литературные  понятия (автор,  герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

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

алгоритму; сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другому (не менее 3 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного  учителем  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге   по 

предложенному алгоритму; обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задаче. 

Содержание предмета 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной   (авторской) 

сказке Отражение сюжета в иллюстрациях Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

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

Произведения для чтения: народные сказки о животных, на-пример «Лисица и тетерев», 
«Лиса   и   рак»,   литературные   (авторские) сказки, например сказка К   Д Ушинского 

«Петух и собака», сказки В. Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др (по выбору). 

Произведения   о   детях Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?) 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К Д  Ушинского, Л Н  Толстого, 

Е А Пермяка, В А Осеевой, А Л Барто, Ю И Ермолаева 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 для чтения: К Д Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л Н 

Толстой  «Косточка», Е А  Пермяк «Торопливый  ножик»,  В  А Осеева «Три 

товарища», А Л  Барто  «Я  —  лишний»,  Ю  И  Ермолаев  «Лучший  друг»  и др  (по 

выбору). Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

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

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

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление) Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
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Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений) 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать) 

Особенности разных малых фольклорных жанров Потешка — игровой народный фольклор. 

Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы Произведения о братьях наших 

меньших (три-четыре автора по выбору) — герои произведений Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным Виды текстов: художественный и  научно- 

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведений Е А Благининой, А Л   Барто, А В Митяева 

и др ) Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы 

о родных людях. 

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

Митяев «За что я люблю маму» и др (по выбору) 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений) 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

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

библиотеке. 
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Тематическое планирование 

1 класс (4 часа в неделю, всего 132 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы 

Все 

го 

контр 

ольны 

е 

работ 

ы 

практи 

ческие 

работы 

 

1.1 Сказка 

народная 

(фольклор- 

ная) и 

литературная 

(авторская) 

6   Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на примере русских 

народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка- 

сестричка и волк») и литературных (авторских): К. И. Чуковский. «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак. «Тихая сказка», В. Г. Сутеев. 

«Палочка-выручалочка»), 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто еѐ герои, что 

произошло (что происходило) в сказке. Задание на формулирование 

предложений с использованием вопросительного слова с учѐтом фактического 

содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Слушание чтения учителем фольклорных произведений (на примере русских 

народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка- 

сестричка и волк») и литературных (авторских): К. И. Чуковский. «Путаница», 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак. «Тихая сказка», В. Г. Сутеев. 

«Палочка-выручалочка»), 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, кто еѐ герои, что 

произошло (что происходило) в сказке. Задание на формулирование 

предложений с использованием вопросительного слова с учѐтом фактического 

содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения (в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных (авторских) 

сказок. Например, русские народные сказки: «Лиса и рак», «Лисица и тетерев», 

«Журавль и цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная 

сказка   «Два   лентяя»,   ингушская   народная   сказка   «Заяц   и   черепаха», 

 

http://nachalka 

.com/ 

http://eor- 

np.ru/ 

http://nachalka.com/
http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
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     литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский. «Петух и собака», «Лиса и 

козѐл», В. Г. Сутеев. «Кораблик», 

В. В. Бианки. «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин. «Теремок», А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане...» (отрывок) и др.(не менее 4 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, характеристика 

героя с использованием примеров из текста. Воображаемая ситуация: 

представление, как бы изменилась сказка, если бы еѐ герои были другими. 

Например, лиса — добрая, а волк — умный. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям. Работа в парах: 

сравнение литературных (авторских) и народных (фольклорных) сказок: 

сходство и различия тем, героев, событий. 

Коллективная работа: восстановление последовательности событий сказки с 

опорой на иллюстрацию (рисунок). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности событий с опорой 

на иллюстрации (рисунки). Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», 

объяснение смысла пословиц, которые встречаются в тексте сказки, отражают 

еѐ идею или содержание. 

Творческое задание: коллективное придумывание продолжения текста сказки 

по предложенному началу (не менее 3 предложений). 

Группировка книг с фольклорными (народными) и литературными 

(авторскими) сказками, называть и аргументировать выбор книги, рассказывать 

о самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь на обложку, иллюстрации, 

оглавление. Дифференцированная работа: работа в парах по заполнению 

таблицы, проверка работы под руководством учителя. 

 

2.1 Произведения 

о детях и 

для детей 

9   Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях 

(использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов). Не менее шести произведений по 

выбору, например: К. Д. Ушинский. «Играющие собаки», «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л. Н. Толстой. «Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же 

гриб?», Е. А. Пермяк. «Самое страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева 

«Плохо», «Три товарища», А. Л. Барто «Подари, подари...», «Я — лишний», Н. 

М. Артюхова. «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф 

«Совет». 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной 
мысли произведения, анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать 

http://nachalka 
.com/ 

http://eor- 

np.ru/ 

http://nachalka.com/
http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
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     по частям, характеризовать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, 

подтверждая ответ примерами из текста. 

Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание 

поступков героев произведений, осознание нравственно-этического содержания 

произведения, высказывание и аргументация своего мнения. 

Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. Упражнение в 

формулировании предложений с использованием вопросительного слова с 

учѐтом фактического содержания текста (где? как? когда? почему?). 

Задание на восстановление последовательности событий в прочитанных 

произведениях. 

Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и на 

предложенный план. 

Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведений по указанным 

критериям и заполнение таблицы. Проверка работы по готовому образцу. 

 

3.1 Произведе- 

ния о родной 

природе 

6   Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной 

лирики). 

Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, 

грусть, удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (3—4 

по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух стихотворного и 

нестихотворного текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 

определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в тексте звуки 

весны, «журчание воды», «треск и грохот ледохода»). 

Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на 

знаки препинания. 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Сравнение произведений на одну тему разных авторов: 

А. Н. Майков. «Ласточка примчалась...», А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок), 

«Травка зеленеет...», С. Д. Дрожжин. «Пройдѐт зима холодная...», С. А. Есенин. 

«Черѐмуха», 

И. 3. Суриков. «Лето», «Зима», Т. М. Белозѐров. «Подснежники», С. Я. Маршак. 

«Апрель», И. П. Токмакова. «Ручей», «Весна», И. С. Соколов-Микитов. 

«Русский лес». Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя- 

тии прослушанных произведений и составление высказывания (не менее 3 
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     предложений). 
Рассматривание репродукций картин и характеристика зрительных образов, 

переданных   в   художественном   произведении.   Например,   И.   Э.   Грабарь. 

«Март», «Иней. Восход солнца», А. Рылов. «Цветистый луг», И. И. Шишкин. 

«Рожь»,Д. Поленов. «Золотая осень», И. И. Левитан. «Осень» и др. Чтение 

наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 

«Произведения о родной природе» с учѐтом рекомендованного списка. 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, представление 

прочитанного произведения. 
Составление списка авторов, которые писали о природе (с помощью учителя) 

 

4.1 Устное 

народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры 

4 Укажи 

те 

часы 

Укажи 

те часы 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с 

переходом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), 

соблюдение норм произношения, расстановка ударений при выразительном 

чтении. 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих 

охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести 

произведений). 

Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с содержанием 

произведения. 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с учѐтом 

поставленной цели (организация начала игры, веселить, потешать). 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и прочитанных 

произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение 

http://nachalka 
.com/ 

http://eor- 

np.ru/ 

5.1 Произведе- 

ния о братьях 

наших 

меньших 

7   Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. Сладкова 
«Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. Чарушина «Про 

Томку», А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на 

вопросы о впечатлении от произведения. Самостоятельное чтение 

произведений о животных, различение прозаического и стихотворного текстов. 

Например, Е. А. Благинина. «Котѐнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, 

где твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов. «Выводок», 

«Цыплята», С. В. Михалков. «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. 

Токмакова «Купите собаку», «Разговор синицы и дятла», И. А. Мазнин 

«Давайте дружить». Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы и главной мысли, осознание нравственно-эти- 
ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях наших меньших, 
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     бережное отношение к природе). 
Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих героя 

(внешность, поступки) в произведениях разных авторов (3—4 по выбору). 

Например, Н. И. Сладков. «Лисица и Ёж», М. М. Пришвин. «Ёж», Ю. Н. 

Могутин «Убежал», Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 

корова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности событий в произведении: 

чтение по частям, придумывание заголовка к каждой части, составление плана 

(под руководством учителя). Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с опорой на ключевые слова. Работа 

с текстом произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-познавательного текстов: 

сходство и различия, цель создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста. Например, В. Д. Берестов. «Лягушата», В. В. Бианки. 

«Голубые лягушки», М. С. Пляцковский. «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир. 

«Кошка», загадки о животных. Обращение к справочной литературе для 

расширения своих знаний и получения дополнительной информации о 

животных. Составление высказывания (не менее 3 предложений) о своѐм 

отношении к животным, природе, сочинение рассказа о любимом питомце 

(собаке, кошке) с использованием рисунков. Работа в парах: сравнение 

предложенных произведений по автору, теме, главной мысли, заполнение 

таблицы. Проверка своей работы и оценка своей деятельности (по 

предложенным критериям). 

 

6.1 Произведе- 

ния о маме 

3   Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, 

ответы на вопросы о впечатлении от произведения, понимание идеи 

произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — самое дорогое и 

важное чувство в жизни человека. Например, слушание и чтение произведений 

П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского «Моя небольшая 

родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. Митяева «За что я 

люблю маму», В. Д. Берестова «Любили тебя без особых причин...», Г. П. Виеру 

«Сколько звѐзд на ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова «Радуга», 

С. Я. Маршака «Радуга» (по выбору не менее одного автора). Работа с текстом 

произведения: поиск и анализ ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения, объяснение заголовка, поиск значения незнакомого слова с 

использованием словаря. Учебный диалог: обсуждение значения  выражений 
«Роди-   на-мать»,   «Родина   любимая   —   что   мать   родная»,   осознание 
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     нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нравственного опыта 

учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с 

соблюдением норм произношения. 

Рассказ по предложенному плану о своѐм родном крае, городе, селе, о своих 

чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в которой мы живѐм, еѐ столицы. 

Работа в парах заполнение схемы, проверка и оценка своих результатов. 

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не 

менее 2 произведений по выбору). Самостоятельное чтение книг, выбранных по 

теме «О Родине, о семье» с учѐтом рекомендованного списка, представление 

(рассказ) о прочитанном произведении по предложенному алгоритму 

 

7.1 Фольклорные 

и авторские 

произведения 

о чудесах и 

фантазии 

4   Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах 
и превращении, словесной игре и фантазии (не менее трѐх произведений). 

Например, К. И. Чуковский.   «Путаница»,   И. П. Токмакова   «Мы   играли 

в хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой 

волшебной…», В. В. Лунин «Я видела чудо», Р. С. Сеф. «Чудо», Б. В. Заходер 

«Моя вообразилия», Ю. П. Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чудеса», 

английские народные песни и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. 

Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, 

которые определяют необычность, сказочность событий произведения, 

нахождение созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом стихотворного 

текста, составление интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 

объяснение значения слова с использованием словаря. 

Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений от 

прочитанного произведения в высказывании не менее 3 предложений) или в 

рисунке. 

Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: прозаическое 

или стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, загадка, скороговорка, 

потешка). 

Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонационный рисунок. 

Задание на развитие творческого воображения: узнай зрительные образы, 

представленные в воображаемой ситуации (например, задание «Кто живѐт в 

кляксах?», «Каких животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 

Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного словесного 

рисования, выделение слов, словосочетаний, отражающих содержание этого 
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     фрагмента  

8.1 Библиогра- 

фическая 

культура 

(работа с 

детской 

книгой) 

1   Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определѐнной теме. 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, 

использование изученных понятий в диалоге. Группировка книг по изученным 

разделам и темам. 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах 

изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации 

по летнему чтению, оформление дневника читателя 

 

 Резерв: 12 
часов 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Базовые логические действия: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, родной природе, детях, 

животных, семье, чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного народного 

творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

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

тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

основе прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 
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распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы . 

 

 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: объяснять важность чтения для 

решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

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 ху- 

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

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

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

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей 

Содержание предмета 
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О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трѐх произведений 

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

о родном крае и природе Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др) . 

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

«Родина» и др . (по выбору) . 

Фольклор (устное народное творчество) Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт как основные 

средства выразительности и построения считалки. 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. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 

велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», 

сказки народов России (1—2 произведения) и др . 

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 времѐн года) Средства выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др. ) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др ). 

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

нагоняя.», А. А. Плещеев «Осень», А. Скребицкий «Четыре художника», Ф. И. Тютчев 

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

Есенин «Поѐт зима — аукает.», И. З. Суриков «Лето» и др . 

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

круга чтения: не менее четырѐх произведений) Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, В. Ю. Драгунского, В 

В. Лунина и др. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков . 

Произведения для чтения: Л. Н. Толстой «Филиппок», Е. А. Пермяк «Две пословицы», Ю. И. 

Ермолаев «Два пирожных», В. А. Осеева «Синие листья», Н. Н. Носов «На горке», «Заплатка», 

А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и др 

(по выбору). 

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

(произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В. И. Даль «Девочка 

Снегурочка» и др. 

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 Е.И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. 
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Михалкова, Б. С. Житкова, 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 Нравственно- 

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 

жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, 

Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение) Знакомство с художниками- 

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

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

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

щенок», В В Бианки «Музыкант», Е И Чарушин «Страшный рассказ», С В Михалков «Мой 

щенок» и др (по выбору) 

О наших близких, о семье . Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору) . Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье . Тема художественных произве- 

дений: Международный женский день, День Победы. 

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

В . А . Осеева . «Сыновья», СВ Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и др (по 

выбору) 

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

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

стика авторской сказки: герои, особенности построения и языка Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы 

. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и др (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
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Тематическое планирование 

2 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всег 

о 

контр 

ольн 

ые 

работ 

ы 

практ 

ическ 

ие 

работ 

ы 
 

1.1 О нашей 

Родине 

6   Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произ- 

ведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио- 

нальной реакции на прослушанное произведение, определение 

темы (не менее 3 стихотворений). Например, стихотворения И. С. 

Никитина «Русь», Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова «Россия. Русь — куда я ни взгляну...», 3. 

Н. Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной 

мысли произведения — любовь к Родине неотделима от любви к 

родной земле и еѐ природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание 

на поисковое чтение: ответы на вопросы. Например: в чѐм 

раскрывается истинная красота родной земли? 

Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна... 

(3. Н. Александрова)», составление своего высказывания по 

содержанию произведения (не менее 5 предложений). 

Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. 

Например, С. Т. Романовский. «Русь», К. Г. Паустовский. 

«Мещѐрская сторона» (отрывки) и др. 

Распознавание прозаического и стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных авторов на одну тему, заполнение 

таблицы, проверка результатов своей работы. 

http://nachalka.com/ 

http://eor-np.ru/ 

http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/
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2.1 Фольклор 
(устное 

народное 

творчество) 

16   Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, 

пословица как главная мысль произведения. фольклора: потешек, 

считалок, скороговорок, небылиц, загадок (по выбору). 

Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 

проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 

Работа с текстом: анализ юмористических событий в небылицах, 

нахождение созвучных (рифмованных) слов. Упражнение в 

чтении народных песен с учѐтом их назначения (колыбельные — 

спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — весело, 

радостно для передачи состояний разных явлений природы), 

выделение ключевых слов. 

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 

фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 

Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. 

http://nachalka.com/ 
http://eor-np.ru/ 

Чтение молча (про себя) небольших по объѐму сказок о животны 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», «Журавль и цапля», «Лиса 

журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка-сестрич 

и серый волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 

ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 

Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 

идея, герои. 

Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказки, 

характеристика особенностей каждой (на примере сказок: «Каша 

из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). Анализ 

структуры сказки: выделение присказки, нахождение завязки. 

Работа с текстом сказок: определение последовательности 

событий, выделение опорных слов, составление плана произве- 

дения (номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных особенностей (например, имя героя, 
название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая 

http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/
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     лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Работа с текстом сказок: определение последовательности 

событий, выделение опорных слов, составление плана произве- 

дения (номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных особенностей (например, имя героя, 

название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая 

лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Работа с текстом сказок: определение последовательности 

событий, выделение опорных слов, составление плана произве- 

дения (номинативный). 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учѐтом всех 

сюжетных линий). 

Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте 

сказки национальных особенностей (например, имя героя, 

название жилища, предметов одежды и т. д.). Например, «Хитрая 

лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 

народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная 

сказка), «Айога» (нанайская народная сказка), «Четыре ленивца» 

(мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-этических понятий (о 

труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах: составление сценария 

народной сказки, определение фрагмента для чтения по ролям, 

освоение ролей для инсценирования, разучивание текста, 

 



124 
 

 

     представление отдельных эпизодов (драматизация) или всей 

сказки. 

 

3.1 Звуки и 
краски 

родной 

8   Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем 

сравнивает поэт осенний лес? ». 

http://nachalka.com/ 
http://eor-np.ru/ 

http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/


125 
 

 

 природы    Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, объяснение образных слов и выражений, поиск 

значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение про себя небольших по объѐму прозаических произве- 

дений об осени, доступных для восприятия младшими школь- 

никами. Например, С. Т. Аксаков. «Осень, глубокая осень!», 

Н. И. Сладков. «Сентябрь», «Осень на пороге», М. М. Пришвин. 

«Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художника», «Осень». 

Контроль восприятия произведения, прочитанного про себя: 

определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. Контроль 

восприятия произведения, прочитанного про себя: определение 

формы (прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, 

определение понравившегося, объяснение своего выбора. 

 

4.1 0 детях и 

дружбе 

12   Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 

пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений 

о детях: А. Л. Барто. «Катя», Ю. И. Ермолаев. «Два пирожных», С. 

А. Баруздин. «Как Алѐшке учиться надоело», Е. А. Пермяк. 

«Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов. «Заплатка», «На 

горке», В. В. Лунин. «Я и Вовка», В. А. Осеева. «Синие листья», 

«Волшебное слово», «Просто старушка», 

А. Гайдар. «Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по 

выбору, не менее 4 произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе- 

ния, соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц к 

тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- 

рочное чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, 

установление   взаимосвязи   между   характером   героя   и   его 
поступками, нахождение описания героя, оценка его поступков (с 
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     опорой на текст). 
Упражнение на сравнение героев одного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к 

героям с подтверждением примерами из текста. 

Работа в парах: определение последовательности событий в 

произведении, составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, обсуждение результатов деятельности. Подробный 

пересказ (устно) содержания произведения. Упражнение в умении 

формулировать вопрос по фактическому содержанию 

прочитанного произведения. 

Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе- 

ственных произведений (распознавание жанров), заполнение 

таблицы, проверка своего результата. 

Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произве- 

дения от третьего лица. 

Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 

ванности специальных читательских умений: соотнесение 

фамилий авторов с заголовками произведений, определение тем 

указанных произведений, различение жанров произведения, 

нахождение ошибки в предложенной последовательности 

 

5.1 Мир сказок 12   Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- 

новок с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

себя фольклорных и литературных сказок. Например, русская 

народная сказка «Золотая рыбка» и произведение А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная сказка «У страха 

глаза велики» и произведение братьев Гримм «Маленькие 

человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и 

произведение В. И. Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не 

менее 4 произведений). 

Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) 

сказки: нахождение признаков народной сказки, используемых в 

авторском произведении сказочного жанра. 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, 

приведение примеров из текста, установление сходств тем, героев, 

сюжетов, осознание понятия «бродячий» сюжет (без 
предъявления термина). 
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     Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее ивое 

выборочное чтение): определение главной мысли сказки, 

соотнесение еѐ с пословицей, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание 

характера героя, нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательности 

событий в произведении, конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые части, определение 

эпизодов, выделение опорных слов для каждой части плана, 

озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. 

Работа в группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- 

ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, называть, 

представлять книги с народными и авторскими сказками. Чтение 

книг с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, 

оглавлением, составление выставки книг по изучаемой теме. 

Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор- 

ские), приведение примеров. 

 

6.1 Звуки и 

краски 

родной 

природы в 

разные 

времена 

года (зима) 

12   Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться? ». 

Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 

А. С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», С. А. Есенин. «Поѐт зима — аукает...», 

Ф. И. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», И. 3. Суриков. «Первый 

снег», И. А. Бунин. «Зимним холодом пахнуло...», А. А. Про- 

кофьев. «Как на горке, на горе...», 3. Н. Александрова. «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы. Чтение 

про себя небольших по объѐму прозаических произведений о 
зиме,   доступных   для   восприятия   младшими   школьниками. 
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     Например, С. А. Иванов. «Каким бывает снег», И. С. Соколов- 

Микитов. «Зима в лесу», «Узоры на снегу», М. М. Пришвин. 

«Деревья в лесу». Контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 

Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 

природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяс- 

нение образных слов и выражений, работа со словарѐм: поиск 

значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений и 

эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и 

переносном значении, определение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препина- 

ния, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

стихотворения о зимней природе (1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики (например, 

С. В. Михалков. «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар. «Чук 

и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак. «Декабрь», Е. А. Пермяк. 

«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на 

одну тему, выбор понравившегося, объяснение своего выбора. 

Рассматривание репродукций картин художников (И. И. Шишкин, 

А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составление рассказа-описания 

на тему «Какие картины зимней природы мне нравятся?». 

Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе- 

ний для инсценирования и рассказывания наизусть, проведение 

новогоднего праздника в классе 

 

7.1 0 братьях 

наших 

меньших 

18   Слушание художественных произведений о животных и оценка 

своего эмоционального состояния при восприятии произведения. 

Например, русская народная песня «Коровушка», стихотворения 

Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши Чѐрного «Жеребѐнок», Р. С. 

Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова «Кошкин щенок», «С 

фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один», 

И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др. Учебный диалог: 

обсуждение   прослушанного   произведения,   автор   описывает 

отношения людей и животных?», осознание идеи произведения о 

животных: забота о животных требует ответственности, человек 
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     должен с заботой относиться к природе. Упражнение в чтении 

целыми словами без пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя произведений о 

животных: русская народная сказка «Белые пѐрышки», К. Д. 

Ушинский. «Васька», «Лиса Патри-кеевна», В. В. Бианки. «Ёж- 

спаситель», «Хитрый лис и умная уточка», Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ», В. В. Вересаев «Братишка», В. А. Осеева 

«Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», М. М. Пришвин «Журка», 

«Ребята и утята», Б. С. Житков «Галка», «Храбрый утѐнок», С. В. 

Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирѐв. «Отважный пингвинѐнок» (по выбору, не менее 

5 авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, ответы на вопросы, использование 

поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета героя, 

средств изображения героев и выражения их чувств, объяснение 

отношения автора к героям, поступкам. 

Задание на сравнение описания героя-животного в художе- 

ственном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, 

определение цели сообщения. 

 

Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному 

(прочитанному) тексту. Работа с текстом произведения: 

определение последовательности событий в произведении, 

составление или дополнение плана по данному началу. 

Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 

Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), срав- 

нение формы: прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: 

обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поучения). 

Задания на распознавание отдельных жанров художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки), сравнение произведений писателей на  одну тему: 

называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 

высказывания из не менее 4 предложений). 

Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- 

нием настроения героев. 
Создание небольших историй с героями прочитанных произве- 
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     дений (воображаемая ситуация). 
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 

ванности специальных читательских умений: выполнение 

проверочных заданий, проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Составление выставки книг писателей на тему о животных, 

рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем - 

животным по аналогии. Например, сказочная история о лисе, 

ѐжике. 

 

8.1 Звуки и 

краски 

родной 

природы в 

разные 

времена 

года (весна, 

лето) 

18   Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами...», В. А. Жуковский. «Жаворонок», «Приход 

весны», А. Н. Плещеев. «Весна», Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром злится...», А. А. Фет. «Уж верба вся пушистая...», 

С. Я. Маршак. «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» (по 

выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения к 

пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 

«Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 

звуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение прозаического и 

стихотворного произведений, упражнение в нахождении 

сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, работа 

со словарѐм. 

Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм. 

Чтение про себя небольших по объѐму прозаических произведе- 

ний о весне, доступных для восприятия младшими школьниками. 

Например, А. П. Чехов. «Весной», Г. А. Скребицкий «Четыре 

художника. Весна», Н. И. Сладков. «Апрельские шутки», И. С. 

Соколов-Микитов. «Весна», контроль восприятия произведения, 

прочитанного про себя: ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. 
Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
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     отдельного эпизода. 
Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

понравившегося, объяснение своего выбора. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 

(1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куин- 

джи, И. И. Левитана и др., составление устного рассказа - 

описания по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- 

тельного списка произведений о весенней природе 

 

 

9.1 
 

0 наших 

близких, о 

семье 

 

13 
  Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 

учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 

«Чему ты будешь учиться? ». 

Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 

пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведений о 

детях: Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

В. А. Осеева. «Сыновья», В. В. Орлов. «Я и мы», Ю. А. Яковлев. 

«Мама», татарская народная сказка «Три дочери», 

А. Л. Барто «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова. «Катин 

подарок», Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 

ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выбороч- 

ное чтение. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, поиск описания героя, оценка 

его поступков, нахождение в тексте средств изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев одного произведения по 

предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских произведений, 

их сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов. «Спи, младенец мой 

прекрасный...», А. Н. Плещеев. «В бурю»: схожесть и различие 

тем, языка. 

Подробный пересказ (устно) содержания произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по фактическому 
содержанию прочитанного произведения. 
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132 
 

 

     Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной 

войне: С. В. Михалков. «Быль для детей», С. А. Баруздин 

«Салют», С. А. Васильев. «Белая берѐза», Л. А. Кассиль. «Сестра», 

Б. А. Лавренѐв. «Большое сердце», обсуждение авторской 

позиции, выражение своего отношения к героям с 

подтверждением примерами из текста. 

Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», 

«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, 

слушание музыки, посвящѐнной праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих 
родных — участниках Великой Отечественной войны 

 

10.1  

Зарубежная 

литература 

11   Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: 

братья Гримм. «Бременские музыканты», Ш. Перро. «Кот в сапо- 

гах», Дж. Харрис. «Братец Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 

«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного 

стручка», «Огниво» (не менее 2 произведений по выбору). 

Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

характером героя и его поступками, описание характера героя, 

нахождение портрета героя. 

Работа с текстом произведения: определение последовательно- 

сти событий в произведении, конструирование (моделирование) 

плана произведения: деление текста на смысловые части, 

определение эпизодов, выделение опорных слов для каждой части 

плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста). 

Упражнение на формулирование вопросов по фактическому 

содержанию прочитанного произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 

http://nachalka.com/ 

http://eor-np.ru/ 

11.1 Библиогра- 

фическая 

культура 

(работа с 

детской 

книгой и 

справочной 
литера- 

2   Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школь- 

ной библиотеки, работа с тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и 

развития. 

Выбор книги с учѐтом рекомендательного списка, по тематиче- 

скому каталогу в библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в 

содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

 

http://nachalka.com/
http://eor-np.ru/


133 
 

 

 турой)    предисловию, условным обозначениям. 
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных 

понятий. 

Составление списка прочитанных книг. 

Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об 

авторах изученных произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника читателя 

 

Резерв: 8 часов 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 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 своѐ отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 

выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; 

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

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
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художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или 

по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

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

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

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

собственный письменный текст; 

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

прочитанного произведения; 

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

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; выбирать книги для 

самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

Содержание предмета 

О Родине и еѐ истории 

Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы. Чувство любви к 

Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно- 

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации 

К произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество) 

Расширение знаний о малых жанрах фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа).Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный 

словарь: образные слова, пословицы и поговорки, крылатые выражения в устной речи. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Расширение представлений о народной песне. 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. 

Творчество А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки 

А. С. Пушкина в стихах: «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, приѐм повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова 

Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ века 
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Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы 

в лирических произведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

еѐ 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 изобрази- тельном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искус- ства 

(тон, темп, мелодия) 

Творчество Л. Н. Толстого 

Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. 
Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды плана. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности 

текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка 

Литературная сказка русских писателей, расширение круга чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина- Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова- 

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века 

Картины природы в лирических и прозаических произведениях писателей ХХ 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 приѐм художественной выразительности. Репродукция картины 

как иллюстрация к художественному произведению. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь (расширение 

круга чтения на примере произведений Д. Н. Мамина- Сибиряка, К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова и др.).Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях 

Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов: М. М.  Зощенко, Н. Н.  Носов. 

Зарубежная литература 

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 
Дж. Родари. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).Рассказы о животных 

зарубежных писате- лей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, 

К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой) 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, 
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оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации).Правила юного читателя. Книга как особый 

вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книга 



139 
 

Тематическое планирование 

3 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контрол 

ьные 

работы 

практич 

еские 

работы 

1 О 6 1 1 Учебный диалог: работа с названием https://uchi.ru/teac 
 Родине    темы/раздела: прогнозирование содержания hers/portfolio/stude 
 и еѐ    произведений в этом разделе, установление nts_rewards 
 истории    мотива изучения. Восприятие на слух https://resh.edu.ru/s 
     поэтических и прозаических произведений, ubject/8/2/ 
     понимание их фактического содержания и http://www.nachalk 
     ответы на вопросы по содержанию текста, a.com 
     осознание нравственно-этических понятий: http://school- 
     любовь к родной стране и земле — на примере collection.edu.ru 
     произведений о Родине. Например, К. Д.  

     Ушинский. «Наше отечество», Ф. Н. Глинка.  

     «Москва», М. М. Пришвин. «Моя Родина», К.  

     М. Симонов. «Родина» (произведение 1—2  

     авторов по выбору).Учебный диалог:  

     обсуждение вопроса «С чего начинается  

     Родина?», объяснение своей позиции, сравнение  

     произведений, относящихся к одной теме, но  

     разным жанрам. Работа с текстом произведения:  

     анализ заголовка, определение темы, выделение  

     главной мысли, осознание идеи текста,  

     нахождение доказательства отражения мыслей  

     и чувств автора. Упражнение в выразительном  

     чтении, соблюдение интонационного рисунка  

     (пауз, темпа, ритма, логических ударений)  

     в соответствии с особенностями текста для  

     передачи эмоционального настроя  

     произведения. Наблюдение и рассматривание  

http://school-/
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     иллюстраций и репродукций картин, 

соотнесение их сюжета с соответствующими 

фрагментами текста: озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, напри- мер: «Какие 

слова из произведения подходят для описания 

картины?», «Какие слова могли бы стать 

названием кар- тины?». Составление рассказа- 

описания по иллюстрации или картине: пейзажи 

А. А. Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 

В. Д. Поленова (по выбору).Чтение наизусть 

стихотворения    о    Родине:     С. А. Васильев. 

«Россия»     (в      сокращении),      Т. В.  Бокова. 

«Родина», Н. М. Рубцов. «Привет, Россия!» 

(отрывок), З. Н. Александрова. «Роди- на» (по 

выбору).Составление выставки книг на тему 

Родины и еѐ истории 

 

2 Фолькло 

р 

(устное 

народно 

е 

творчест 

во) 

16 0 3 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения. «Чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, объяснение значения слова «фольклор», 

обобщение представлений о жанрах фольклора 

малой формы, работа со схемой «Назовите 

жанры. Приведите примеры». 

Выразительное чтение (потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, пословицы, песни), 

используя интонацию, паузы, темп, ритм, 

логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи 

эмоционального настроя произведения. Беседа 

на тему: ценность произведений фольклора, их 

роль и значение в современной жизни. Учебный 

диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают 

загадки?»,   «Появляются   ли   загадки   сейчас? 
Почему?», чтение загадок и их группировка по 

https://uchi.ru/teac 

hers/portfolio/stude 

nts_rewards 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/8/2/ 

http://www.nachalk 

a.com 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-/
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     темам и видам. Работа в группе (совместная 

деятельность): сочинение загадок (по аналогии), 

проведение конкурса на лучшего знатока 

загадок. Задания на развитие речи: объяснение 

значения пословиц народов России, 

установление тем пословиц, сравнение пословиц 

на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с 

текстом произведения (темой и главной 

мыслью), упражнения на обогащение речи 

образными словами, пословицами, оценка их 

значения в устной речи. Рассказ о В. И. Дале, 

знакомство с его книгами: выбор книг В. И. 

Даля, рассматривание их, чтение пословиц по 

определѐн- ной теме, составление высказывания 

о культурной значимости художественной 

литературы    и     фольклора     с     включением 

в собственную речь пословиц, крылатых 

выражений и других средств выразительности. 

Дифференцированное задание: подготовка 

сообщений о В. И. Дале, представление его 

сказок, написанных для детей. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». 

Чтение вслух и про себя фольклорных 

произведений (народных сказок), определение 

мотива   и   цели   чтения,   ответ   на   вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях, 

определение фольклорной основы литературной 

сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», 
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     «Самое дорогое» (сравнение со сказкой А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про 

ленивую и радивую» (сравнение со сказкой В. 

Ф. Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» 

(по выбору). Учебный диалог: осознание 

нравственно-этических норм: смелость, 

храбрость, доброта, трудолюбие, честность в 

народных и литературных (авторских) 

произведениях, нахождение особенностей 

сказок, определение их вида (бытовая, о 

животных, волшебная). Наблюдение за 

особенностями построения волшебной сказки 

(зачин, троекратные повторы, концовка), 

выделение смысловых частей сказки в 

соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении. 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристики героя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные 

выражения), составление номинативного плана 

текста, используя назывные предложения. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению. Пересказ (устно) содержания 

подробно. Работа с иллюстрациями и 

картинами: рассматривание репродукций картин 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова, нахождение 

соответствующего эпизода к картинам 

художников, составление устного рассказа- 

описания. Творческая работа: сочинение сказки 
по аналогии с прочитанными/прослушанными 
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     произведениями. Работа в группе: составление 

сценария сказки, распределение ролей, 

подготовка декораций и костюмов (масок), 

инсценирование. Дифференцированная работа: 

подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: 

выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и 

подготовить о нѐм рассказ: определить вид 

сказки, охарактеризовать героя, перечислить 

события, проиллюстрировать и пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему учит 

произведение, почему оно понравилось. 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен, особенность жанра — 

напевность, настроение, которое создаѐт 

произведение. Самостоятельная работа: чтение 

про себя народных песен, определение темы, 

формулирование главной мысли, поиск 

ключевых слов, составление интонационного 

рисунка. Сравнение произведений устного 

народные творчества (песни) и авторские 

произведения: тема, настроение, описание 

природы. Например, народная песня и 

авторские      произведения      И. З. Сурикова 

«Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 

Выразительное чтение вслух с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Сравнение произведений разных видов 

искусства (фольклора, литературы, живописи, 

музыки). Например, картины А. М. Васнецова 

«Северный край», И. И. Шишкина «Среди 

долины ровны я», поиск и прослушивание на 

контролируемых ресурсах Интернета русских 

народных и авторских песен на тему родной 

природы. Слушание былин из цикла об Илье 
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     Муромце.   Например,   отрывок   из   былины 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

контроль восприятия произведения: ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былин «Жить — Родине служить», подвиги 

былинных героев — служение и защита 

родной земли. Работа с текстом произведения: 

анализ сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на вопросы, 

наблюдение за особенностями языка 

(напевность, сказ), нахождение устаревших 

слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 

Работа в парах (поисковое выборочное 

чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя), составление 

рассказа-описания (словесный портрет Ильи 

Муромца). Рассматривание репродукций 

картин художников, поиск эпизода былины, 

который иллюстрирует картина. Например, 

картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». 

Выразительное чтение отрывка из былины 

(темп, интонация   песенного 

рассказа).Проверочная работа по итогам 

изученного  раздела:  демонстрация 

начитанности    и сформированности 

специальных   читательских   умений: 

соотнесение фамилий авторов с заголовками 

произведений, определение тем указанных 

произведений,      различение    жанров 

произведений,     нахождение   ошибки 

в предложенной последовательности событий 

одного из произведений, приведение примеров 

пословиц   на   определѐнную   тему   и другие 
задания.      Проверка      своей      работы      по 
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9 

  предложенному образцу. Составление 

выставки книг на тему «Устное народное 

творчество народов России», написание 

краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному 
образцу 

 

3 Творчес 

тво 

А.С.Пу 

шкина 

1 3 Учебный диалог: работа с названием 
темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание стихотворных произведений А. С. 

Пушкина, обсуж- дение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы, ответ на вопрос «Какое настроение 

вызывает произведение? Почему?». На примере 

отрывков из романа «Евгений Онегин»: «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…». 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. Выразительное чтение и чтение 

наизусть лирических произведений с 

интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм. Слушание и чтение 

произведения А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», удержание 
в памяти последовательности событий сказки, 

https://uchi.ru/teac 

hers/portfolio/stude 

nts_rewards 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/8/2/ 

http://www.nachalk 

a.com 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-/
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     обсуждение сюжета. Работа с текстом 

произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как 

основа изменения сюжета, характеристика 

героев (положительные или отрица- тельные, 

портрет), описание чудес в сказке. Творческое 

задание: составление словесных портретов 

главных героев с использованием текста сказки. 

Работа в группах: заполнение таблицы на основе 

сравнения сказок, сходных по сюжету (А. С. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и 

русская народная сказка «Царевич Нехитѐр- 

Немудѐр»): сюжеты, герои, чудеса и 

превращения. Рассматривание репродукций 

картин И. Я. Билибина к сказке А. С. Пушкина, 

поиск эпизода сказки, который иллюстрирует 

картина. Дифференцированная работа: 

составление устного или письменного 

высказывания (не менее 8 предложений) на тему 

«Моѐ любимое произведение А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу 

 

4 Творчес 

тво И. 

А. 

Крылова 

4 1 2 Учебный диалог: работа с названием 
темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, 

например: «Мар- тышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська», «Чиж и Голубь», 
«Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» 

https://uchi.ru/teac 

hers/portfolio/stude 

nts_rewards 

https://resh.edu.ru/s 

ubject/8/2/ 

http://www.nachalk 

a.com 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://school-/
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     (по выбору), подготовка ответа на вопрос 
«Какое качество высмеивает автор?». 

Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, похвала, 

глупость. Работаем с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный или 

отрицательный), поиск в тексте морали 

(поучения) и крылатых выражений. Работа в 

парах: сравнение прочитанных басен: тема, 

герои, мораль. Игра «Вспомни и назови»: поиск 

басен по названным героям. 

Дифференцированная работа: знакомство с 

историей возникновения басен, чтение басен 

Эзопа (например, «Лисица и вино- град», 

«Ворон и лисица»), работа с таблицей. 

Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов с выражением настроения героев, 

инсценирование басен. Поиск справочной 

дополнительной информации о баснописцах, 

составление выставки их книг 

 

5 Картины 

природы 

в произв 

едениях 

поэтов и 

писателе 

й ХIХ 

века 

8 1 3 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоциональ- ного состояние при 

восприятии описанных картин природы, ответ 

на вопрос «Какое чувство создаѐт 

произведение? Почему?». На примере 

стихотворений       Ф. И. Тютчева       «Листья», 

«Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «В небе тают облака», А. А. 

Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», 
«Кот поѐт, глаза  прищуря…», И. С. Никитина 
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     «Встреча зимы», Н. А. Некрасова «Не ветер 

бушует над бором…», «Славная осень! 

Здоровый, ядрѐный…», «Однажды в студѐную 

зимнюю пору…», А. Н. Майкова «Осень», 

«Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. 

Сурикова   «Детство»    (не    менее    5 авторов 

по выбору).Учебный диалог: обсуждение 

отличия лирического произведения от 

прозаического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, выделение в 

тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск олицетворения, 

характеристика звукописи, определение вида 

строф. Работа в парах: сравнение лирических 

произведений по теме, созданию настроения, 

подбор синонимов к заданным словам, анализ 

поэтических выражений и обоснование выбора 

автора. Рассматривание репродукций картин и 

подбор к ним соответствующих стихотворных 

строк.      Например,      картины      К. Ф. Юона 

«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима 

в лесу», «Дождь в дубовом лесу». 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения. Дифференцированная работа: 

восстановление «деформирован- ного» 

поэтического текста. Работа в группах: 

сопоставление репродукций картин, лирических 

и   музыкальных   произведений   по   средствам 

выразительности. Например, картина И. И. 

Шишкина «На севере диком» и стихотворение 
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     М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…».Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотворении 

картин. Составление выставки книг на тему 

«Картины природы в произведениях поэтов ХIХ 

века» 

 

6 Творчес 

тво Л. Н. 

Тол- 

стого 

10 1 2 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение произведений Л. Н. 

Толстого:     рассказы     «Акула»,      «Лебеди», 

«Зайцы», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев 

и собачка», сказка «Ореховая ветка», басня 

«Белка и волк» и др.(не менее 3 произведений 

по выбору).Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа 

с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки. Пересказ 

содержания произведения, используя разные 

типы речи (повествование, описание, 

рассуждение)         с         учѐтом         специфики 
художественного,    научно-познавательного    и 
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     учебного текстов. Работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и научно- 

познавательный), тема, главная мысль, события, 

герои. Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните 

и назовите произведения». 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 8 предложений) на тему «Моѐ любимое 

произведение Л. Н. Толстого». Составление 

выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 

 

7 Литерат 

урная 

сказка 

9 1 2 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание и чтение литературных сказок (не 

менее 2). Например, произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Сказка про   храброго 

зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова- 

Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка- 

путешественница». Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): 

нахождение    описания    героя,    определение 
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     взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. Учебный диалог: 

обсуждение отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление  нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. Выбор книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

 

8 Картины 

природы 

в произв 

едениях 

поэтов и 

писателе 

й ХХ 

века 

10 1 3 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы 

(пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство 

создаѐт произведение? Почему?». На примере 

произведений   И. А. Бунина   «Первый   снег», 

«Полевые цветы», А. П. Чехова «Степь» 

(отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. 

Бальмонта «Снежинка», «Золотое слово», С. А. 
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     Есенина      «Нивы      сжаты,      рощи      голы», 
«Черѐмуха», «С добрый утром!», «Берѐза», 

Саши Чѐрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза 

днѐм»,    «В    лесу    над    росистой    поляной», 

«Ландыш» (по выбору).Учебный диалог: 

обсуждение отличия лирического произведения 

от эпического. Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова 

в словаре, поиск олицетворения, характеристика 

звукописи, определение вида строф. Работа в 

парах: сравнение лирических произведений по 

теме, созданию настроения, подбор синонимов 

к заданным словам, анализ поэтических 

выражений и обоснование выбора автора. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картины В. Д. Поленова «Первый 

снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 

«Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие 

снежного городка» и др. Работа в парах: 

составление устного рассказа по иллюстрации 

(репродукции картины).Выразительное чтение 

вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. 

Творческое задание: воссоздание в 

воображении описанных в стихотворении 

картин. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 
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     менее 8 предложений) на тему «Моѐ любимое 

произведение о природе». Составление 

выставки книг на тему «Природа в 
произведениях поэтов» 

 

9 Произве 

дения 

o взаимо 

отношен 

иях 

человека 

и 

животн 

ых 

16 1 4 Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». Чтение вслух и про себя 

рассказов К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д. Н. Мамина- Сибиряка «Приемыш» А. И. 

Куприна «Барбос и Жулька», «Слон», М. М. 

Пришвина «Выскочка», «Жаркий час», Б. С. 

Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. 

Барто, Саши Чѐрного и других писателей и 

поэтов; 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), определение 

признаков жанра (стихотворение, рассказ); 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств, сравнение героев по их 

внешнему виду и поступкам, установление 

взаимосвязи между поступками, чувствами 

героев. Упражнение в составлении вопросов к 

произведению; 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 
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     вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа 

с композицией произведения: определение 

завязки, кульминации, развязки Пересказ 

содержания произведения от лица героя с 

изменением лица рассказчика. Работа в парах: 

сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

герои); 

Проверочная работа по итогам изученного 

раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских 

умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям 

Дифференцированная работа: составление 

рассказа от имени одного из героев-животных. 

Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой 

книге на эту тему 

 

10 Произве 

дения о 

детях 

18 1 2 Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 

выбор формы чтения (вслух или про себя), 

удерживание учебной задачи и ответ на вопрос 

«На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?», обсуждение событий из 

истории страны: жизнь крестьянских детей, 

нелѐгкие судьбы детей в период войны. Чтение 

вслух и про себя произведений о жизни детей 

в разное время (по выбору не менее 2—3 

авторов): А. П. Чехов. «Вань- ка», В. Г. 

Короленко. «Слепой музыкант», М. Горький. 

«Пепе», Л. Пантелеев. «Честное слово», «На 

ялике», Л. А. Кассиль. «Алексей Андреевич», 

А. П. Гайдар. «Горячий камень», «Тимур и его 

команда», Н. Н. Носов. «Огурцы», Е. А. 

Пермяк. «Дедушкин характер», В. Ф. Панова. 
«Серѐжа», С. В. Михалков. «Данила Кузьмич», 
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     А. И. Мусатов. «Оружие», И. Никулина 
«Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: обсуждение проблем: 

нелѐгкая, тяжѐлая жизнь крестьянских детей, на 

войне ребѐнок становится раньше времени 

взрослым, понимание нравственно-этического 

смысла понятий «ответственность», «совесть», 

«честность», «долг», «смелость», ответ на 

вопрос «Какие качества мы ценим в людях?» 

(с примерами из текста произведений).Работа с 

текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением 

примеров из текста, нахождение в тексте 

средств изображения героев и выражения их 

чувств, сравнение героев по их внешнему виду и 

поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение 

авторского отношения к героям. Анализ 

заголовка. Упражнение в составлении вопросов 

к произведению. Анализ сюжета рассказа: 

определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным 

событиям сюжета, восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление 

вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, 

определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения).Работа в парах: 

составление цитатного плана, оценка 

совместной деятельности. Упражнения в 

выразительном   чтении   небольших    эпизодов 

с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя 
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     или от третьего лица. Дифференцированная 

работа: составление рассказа от имени одного из 

героев. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги 

с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания) 

 

11 Юморис 

тически 

произве 

дения 

6 1 3 Учебный диалог: анализ юмористических 

ситуаций (с опорой на текст), постановка мотива 

и цели чтения. Слушание чтения 

художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на вопрос 

«Какое чувство вызывает сюжет рассказа? 

Почему?». На примере произведений Н. Н. 

Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. 

Зощенко «Великие путешественни- ки», «Пора 

вставать!» и др. (не  менее 

2 произведений).Обсуждение  комичности 

сюжета, дифференциация этических   понятий 

«врать, обманывать» и «фантазировать». Работа 

с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. Работа в парах: чтение 

диалогов по ролям, выбор интонации, 

отражающей комичность ситуации. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения прослушанного/прочитанного 

рассказа.    Проверочная    работа    по    итогам 

изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных 
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     читательских умений. Проверка и оценка своей 

работы по предложенным критериям. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. 

Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. Поиск дополнительной 

справочной информации о творчестве Н. Н. 

Носова: представление своего сообщения в 
классе 

 

12 Зарубеж 

ная 

литерату 

ра 

10 1 2 Учебный диалог: работа с названием 

темы/раздела: прогнозирование содержания, 

установление мотива изучения и цели чтения, 

ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 

получить ответ, читая произведение?». Чтение 

литературных сказок зарубежных писателей 

(произве-дения 2–3 авторов по выбору). 

Например, произведения Ш. Перро «Подарки 

феи»,    Х.-К. Андерсена     «Гадкий     утѐнок», 

Ц. Топелиуса    «Солнечный   Луч   в   ноябре», 

Р. Киплинга «Маугли», Дж. Родари 

«Волшебный барабан». Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): 

нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. Учебный диалог: 

обсуждение отношения автора к героям, 

поступкам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление  нарушенной 

последовательности   событий,   нахождение   в 

тексте заданного эпизода, составление 

цитатного плана текста с выделением отдельных 
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     эпизодов, смысловых частей. Составление 

вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. Пересказ (устно) 

содержания произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Слушание произведений зарубежных писателей 

о животных. Например, рассказы Дж. Лондона 

«Бурый волк», Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, 

определение завязки, кульминации, развязки 

(композиция произведения).Поиск 

дополнительной справочной информации о 

писателях-переводчиках:  С. Я. Маршаке, 

К. И. Чуковском, Б. В. Заходера, представление 

своего сообщения в классе, составление 

выставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных. Выбор книги для самостоятельного 

чтения   с   учѐтом   рекомендательного   списка, 

написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению 

 

13 Библиог 

рафичес 

кая 

культура 

(работа 

с детско 

й книгой 

и справо 

чной 

литерату 
рой) 

4 1 2 Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного читателя: культура 

поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения 

чтения для развития личности, роли книги в 

жизни человека. Работа в парах: сравнение 

художественного и научно-познавательного 

текстов. Например, используя отрывок из 
произведения 
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     Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или 

энциклопедии о первом книгопечатнике Иване 

Фѐдорове. Обсуждение (устно) ответа на вопрос 

«Для чего нужна книга?» и написание 

небольшого     текста-рассуждения     на     тему 

«Почему так важно читать?», корректирование 

(редактирование) собственного текста с 

использованием словаря. Выбор книги с учѐтом 

учебных задач: ориентировка в аппарате 

учебника/книги (обложка, оглавление 

(содержание), аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Упражнения в выразительном 

чтении стихотворных и прозаических 

произведений с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм при чтении вслух. 

Например,       произведения       С. Я. Маршака 

«Книжка про книжку», Н. А. Найдѐновой «Мой 

друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по 

выбору). Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение. Экскурсия в музей (при 

наличии условий) рукописной книги. 

Коллективная работа: подготовка творческого 

проекта на темы «Русские писатели и их 

произведения», «Сказки народные 

и литературные», «Картины природы в 

творчестве   поэтов»,   «Моя   любимая   книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформлению 

дневника летнего чтения 

 

Резерв: 10 часов 
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Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвѐртом 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 объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

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

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

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

между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

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

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 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 еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 
к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; рассказывать о тематике детской 

литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на 

заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своѐ 

и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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Предметные результаты 

К концу обучения в четвѐртом 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 объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и  формулировать вопросы (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 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 (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

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

Содержание предмета 

О Родине, героические страницы истории 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление 

o проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края1, народов Рос- сии). Знакомство с культурно-историческим наследием России, великие люди 

и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества (по выбору). 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечествен- ной войны в произведениях литературы. Осознание понятий: поступок, подвиг. 
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Расширение представлений о народной и авторской песне: понятие «историческая песня», 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны 

Фольклор (устное народное творчество) 

Фольклор как народная духовная культура. Представление о многообразии видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Понимание культурного 

значения фольклора для появления художественной литературы. Обобщение представлений о 

малых жанрах фольклора. Сказочники. Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Углубление представлений о видах 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) 

Расширение представлений о былине как эпической песне о героическом событии. Герой 

былины — за- щитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, 

Добрыни Никитича (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 В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина 

Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Углубление представления 

о средствах художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 

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

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки 

Творчество И. А.  Крылова. 

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Расширение круга чтения басен на 

примере произведений А. И. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого и других баснописцев. 

Басни стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова 

Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства художественной выразительности 

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

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора 

в стихотворениях М. Ю. Лермонтова 

Литературная сказка 

Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о героях 

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности 

Картины природы в творчестве поэтов писателей и ХIХ века 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХIХ века: В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Углубление представлений о средствах 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению 

Творчество Л. Н.  Толстого 

Расширение представлений о творчестве Л. Н. Толстого: рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Первоначальное представление о повести как 

эпическом жанре. Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Углубление представлений об 
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особенностях художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХХ века 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Расширение круга чтения лирических 

произведений поэтов ХХ века: И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания 

художественного образа в лирике. Углубление представлений о средствах выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры 

Произведения о животных и родной природе 

Углубление представлений о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана 

природы — тема произведений литературы. Расширение круга чтения на примере произведений 

А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина 

Произведения о детях 

Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. 

Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского 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. Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание 

Юмористические произведения 

Расширение круга чтения юмористических произведений на примере рассказов 
В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, М. М. Зощенко. 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. Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литера- турой) 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Расширение знаний о правилах читателя и 

способах выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ 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. 
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Тематическое планирование 

4 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольн 

ые работы 

практические 

работы 

1. О Родине, 12 0 3 Разговор перед чтением: страницы истории родной Российская 
 героические    страны — тема фольклорных и авторских произведений (не электронная 
 страницы    менее 4 по выбору), объяснение пословицы «Родной свой школа http: // 
 истории    край делами прославляй». Восприятие на слух поэтических resh.edu.ru 
     и прозаических произведений, выражающих нравственно- Учительский 
     этические понятия: любовь к Отчизне, родной земле. портал 
     Например, Н. М. Языков. «Мой друг! Что может быть http://www. 
     милей…», А. Т. Твардовский. «О родине большой ucportal.ru 
     и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», Сайт интернет- 
     В. М. Песков. «Отечество», С. Д. Дрожжин. «Родине», Р. Г. проекта 
     Гамзатов. «О Родине, только о Родине», «Журавли». «Копилка 
     Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины уроков сайт для 
     для каждого из нас», объяснение своей позиции с учителей» 1-4 
     приведением примеров из текстов, раскрытие смысла класс 
     пословиц о Родине, соотнесение их с http://kopiluroko 
     прослушанными/прочитанными произведениями. Чтение v.ru 
     произведений о героях России. Например, С. Т. Образовательны 
     Романовский. «Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская й портал 
     «Слово о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма «Видеоуроки» 
     Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. https://videouroki 
     Глинка. «Солдатская песня» и другие произведения. .net Сетевое 
     Работа с текстом произведения: анализ заголовка, образовательное 
     определение темы, выделение главной мысли, осознание сообщество 
     идеи текста, нахождение доказательства отражения мыслей учителей 
     и чувств автора, наблюдение и рассматривание Инфоурок 
     иллюстраций и репродукций картин (например, П. Д. https://infourok.r 
     Корин. «Александр Невский», И. С. Глазунов. «Дмитрий u 
     Донской»), соотнесение их сюжета с соответствующими Сетевое 
     фрагментами текста: озаглавливание. Обсуждение вопросов, образовательное 

http://www/
http://kopiluroko/
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     например: «Какие слова из произведения подходят для сообщество 

описания картины?», «Какие слова могли бы стать учителей 

названием картины?». Поиск дополнительной информации о Мультиурок 

защитниках Отечества, подготовка монологического https:// 

высказывания, составление письменного высказывания на multiurok.ru 

основе прочитанного/прослушанного текста (не менее 10  

предложений). Работа в парах: сравнение произведений,  

относящихся к одной теме, но разным жанрам (рассказ,  

стихотворение, народная и авторская песня). Слушание  

произведений о народном подвиге в Великой Отечественной  

войне: Р. И. Рождественский. «Если б камни могли  

говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина. «Папе на фронт»  

и др. Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса  

«Почему говорят, что День Победы — это „радость со  

слезами на глазах―?», осознание нравственно-этических  

понятий «поступок», «подвиг». Упражнение в  

выразительном чтении, соблюдение интонационного  

рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений)  

в соответствии с особенностями текста для передачи  

эмоционального настроя произведения. Поиск и слушание  

песен о войне (поиск информации об авторе слов,  

композиторе) на контролируемых ресурсах Интернета.  

Учить наизусть стихотворения о Родине (по выбору).  

Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна  

война» (в форме литературного вечера, вечера песни, книги  

воспоминаний родных, книги памяти и другие варианты).  

Дифференцированная работа: подготовка сообщения об  

известном человеке своего края  

2 Фольклор 11 1 2 Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое Российская 
 (устное    фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», электронная 
 народное    объяснение, приведение примеров. Игра «Вспомни и школа http: // 
 творчество)    назови»: анализ предложенных произведений малых жанров resh.edu.ru 
     фольклора, определение жанра, объяснение и ответ на Учительский 
     вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», портал 
     аргументация своего мнения. Чтение произведений малого http://www. 

http://www/
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     фольклора (по выбору): загадок, пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылиц, закличек, используя интонацию, 

паузы, темп, ритм, логические ударения в соответствии с 

особенностями текста для передачи эмоцинального настроя 

произведения. Учебный диалог: обсуждение цитаты 

А. С. Пушкина о пословицах «Что за золото!.. А что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой пословице 

нашей!..», составление монологического высказывания. 

Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, 

объяснение значения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему, упражнения на восстановление 

текста пословиц, соотнесение пословиц с текстом 

произведения (темой и главной мыслью). 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, обобщение представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». Чтение вслух и про себя фольклорных 

произведений (народных сказок), определяя мотив и цель 

чтения, отвечая на вопрос «На какой вопрос хочу получить 

ответ, читая произведение?», различение реальных и 

сказочных событий в народных произведениях. Учебный 

диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий 

для всех народов: трудолюбие, дружба, честность. 

Наблюдение за особенностями построения волшебной 

сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), выделение 

смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, 

определение последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений. Составление номинативного 

плана. Пересказ (устно) содержания подробно. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости художественной 

литературы и фольклора с включением в собственную речь 

пословиц, крылатых выражений и других средств 

выразительности. Работа в группе (совместная 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок 

https:// 

multiurok.ru 

http://kopiluroko/
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     деятельность): сочинение сказок (по аналогии), проведение 

конкурса на лучшего знатока фольклорных жанров. Поиск 

дополнительной информации о собирателях фольклора, 

представление своего сообщения в классе. 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их 

особенностей (напевность, протяжность 

исполнения).Слушание былин об Илье Муромце, Алѐше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других богатырях, контроль 

восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. Например, былины 

«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 

«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». Учебный диалог: 

обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление 

богатырей защищать родную землю. Работа с текстом 

произведения: анализ сюжета былины (реальность и 

сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, 

гиперболы), нахождение устаревших слов (архаизмов), 

подбор к ним синонимов. Работа в парах (поисковое 

выборочное чтение): характеристика русского богатыря 

(реальность и сказочность героя).Пересказ былины от лица 

еѐ героя. Работа в группе (совместная работа): сравнение 

волшебной сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание 

репродукций картин художника «Три богатыря», «Витязь на 

распутье», «Гусляры», «Баян», составление рассказа- 

описания (словесный портрет одного из богатырей) с 

использованием былинных слов и выражений. 

Дифференцированная работа: составление словаря 

устаревших слов 

 

3 Творчество А. 

С. Пушкина 

12 1 4 Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения. Слушание стихотворных 

произведений А. С. Пушкина («Осень» (отрывки): «Унылая 

пора! Очей очарованье!..», «Октябрь уж наступил…», 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 
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     «Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя дорога», 
«Зимнее утро» (по выбору) ), обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт произведе- ние? 

Почему?». Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений, эпитетов, олицетворений, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть лирических 

произведений с интонационным выделением знаков 

препинания, с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм. Чтение наизусть лирических 

произведений А. С. Пушкина (по выбору). Слушание и 

чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях», удержание в памяти событий 

сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое 

выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа 

изменения сюжета, характеристика героев (положительные 

или отрицательные, портрет), волшебные помощники, 

описание чудес в сказке, анализ композиции. Творческое 

задание: составление словесных портретов главных героев с 

использованием текста сказки. Работа в группах: заполнение 

таблицы на основе сравнения сказок, сходных по сюжету (В. 

А. Жуковский, «Спящая царевна», «Белоснежка и семь 

гномов»): сюжеты, герои, чудеса и превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. 

Паустовского «Сказки Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о сказках А. С. Пушкина, выполнение 

задания «Вспомните и назовите произведения». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», 

написание краткого отзыва о самостоятельно прочитанном 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок 

https:// 

multiurok.ru 

http://www/
http://kopiluroko/
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     произведении по заданному образцу  

4 Творчество И. 

А. Крылова 

4 1 3 Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведе 

ний, определение жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, Л. 

Н. Толстой), ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: история возникновения жанра, 
Эзоп — древнегреческий баснописец, его басни, рассказ 

o творчестве И. А. Крылова. Слушание и чтение басен: И. 

А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Кукушка и 

Петух», И. И. Хемницер. «Стрекоза и муравей», Л. Н. 

Толстой. «Стрекоза и муравьи» (не менее 3 по выбору), 

подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 

автор?». Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, 

форма, герои), заполнение таблицы. Автор Заголовок Герои 

Мораль Форма записи Работа с текстом произведения: 

характеристика героя (положительный или отрицательный), 

понимание аллегории, работа с иллюстрациями, поиск в 

тексте морали (поучения) и крылатых выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть 

с сохранением интонационного рисунка произведения 

(конкурс чтецов «Басни русских баснописцев»). 

Дифференцированная работа: «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, обобщение 

представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование 

басен. Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение 

их, анализ библиографического аппарата книги: обложка, 

оглавление, предисловие, иллюстрации, составление 

аннотации 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

5 Творчество 

М. Ю. Лер- 

монтова 

4 1 2 Разговор перед чтением: понимание общего настроения 

лирического произведения, творчество М. Ю. Лермонтова. 

Слушание стихотворных произведений (не менее 3) М. Ю. 

Лермонтова: «Горные вершины…», «Утѐс», «Парус», 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

http://www/
http://kopiluroko/
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     «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…» и др. Учебный 

диалог: обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаѐт произведение?». Работа с текстом 

произведения: упражнение в нахождении сравнений и 

эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и 

выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре, 

поиск олицетворения и метафор, определение вида строф. 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Упражнение в 

выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением 

интонационного рисунка произведения. Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в стихотворении 

картин 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 
.net 

6 Литературная 

сказка 

9 1 3 Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре 

сказки, расширение знаний о том, как и почему из глубины 

веков дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. Слушание и чтение литературных 

сказок. Например, М. Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб», П. П. 

Ершов. «Конѐк-горбунок», В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке», С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек», 

Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Работа с 

текстом произведения (характеристика героя): нахождение 

описания героя, определение взаимосвязи между 

поступками героев, сравнение героев по аналогии или 

по контрасту, оценка поступков героев (2—3 сказки по 

выбору). Учебный диалог: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ сюжета 

рассказа: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов (в том числе проблемных) по 

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

http://www/
http://kopiluroko/
http://www/
http://kopiluroko/
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     последовательности событий, нахождение в тексте 
заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Составление вопросного плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. Пересказ (устно) содержания 

произведения выборочно. 

Работа в парах: чтение диалогов по ролям.Знакомство со 

сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение 

особенностей жанра. Работа с текстом произведения: 

упражнение в нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, нахождение образных слов 

и выражений, поиск устаревших слов, установление 

значения незнакомого слова в словаре. 

Дифференцированная работа: драматизация отрывков из 

сказки П. П. Ершова «Конѐк-горбунок». 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. Выбор книги 

для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, написание аннотации к самостоятельно 

прочитанному произведению. Составление (письменно) 

рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная сказка», 

раскрытие своего отношения к художественной литературе 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок 

https:// 

multiurok.ru 

7 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

писателей 

и ХIХ века 

7 1 2 Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия. Слушание лирических 

произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, 

ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещѐ 

земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. 

Фета «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского 
«Ночь», «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

http://www/
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     воздух чист!», «Где сладкий шѐпот…» (не менее 5 авторов 

по выбору). Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, 

выделение в тексте слов, использованных в прямом и 

переносном значении, наблюдение за рифмой и ритмом 

стихотворения, нахождение образных слов и выражений, 

поиск значения незнакомого слова в словаре, 

характеристика звукописи, определение вида строф. Работа 

в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

созданию настроения; подбор синонимов к заданным 

словам, анализ поэтических выражений и обоснование 

выбора автора. Упражнение в выразительном чтении вслух 

и наизусть с сохранением интонационного рисунка 

произведения (конкурс чтецов стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним 

соответствующих стихотворных строк. Творческое задание: 

воссоздание в воображении описанных в стихотворении 

картин 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

8 Творчество Л. 

Н. Толстого 

7 1 5 Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков 

из произведений Л. Н. Толстого, определение жанра, 

объяснение и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся 

эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 

Разговор перед чтением: общее представление об эпосе 

(на при- мере рассказа), знакомство с повестью как 

эпическим жанром, в основе которого лежит повествование 

о каком-либо событии. Слушание и чтение произведений Л. 

Н. Толстого «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и 

водяной», «Русак», «Черепаха» и др. Обсуждение темы и 

главной мысли произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста (не менее 

3 произведений). Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

http://kopiluroko/
http://www/
http://kopiluroko/


173 
 

 

     последовательности событий, нахождение в тексте 
заданного эпизода, составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. Работа 

с композицией произведения: определение завязки, 

кульминации, развязки. Пересказ содержания произведения, 

используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного текстов. 

Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и 

научно-познавательный), тема, главная мысль, события, 

герои: «Черепаха» и «Русак». Работа со схемой: «чтение» 

информации, представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. Н. Толстого. 

Проверочная работа по итогам изученного раздела: 

демонстрация начитанности и сформированности 

специальных читательских умений. Проверка и оценка 

своей работы по предложенным критериям. 

Дифференцированная работа: составление устного или 

письменного высказывания (не менее 10 предложений) на 

тему «Моѐ любимое произведение Л. Н. Толстого». Поиск и 

представление книг на тему «Произведения Л. Н. 

Толстого», составление списка произведений Л. Н. 

Толстого 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki 

.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок 

https:// 

multiurok.ru 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

7 1 3 Разговор перед чтением: стихотворные произведения как 

способ передачи чувств автора, лирические и эпические 

произведения: сходство и различия. Слушание лирических 

произведений, обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос 

«Какое настроение создаѐт произведение? Почему?». На 

примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещѐ и холоден и сыр…», А. А. Блока 

«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 

«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. 

Есенина «Бабушкины сказки», «Лебѐдушка», (по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

http://www/
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     сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение учителей» 1-4 

в тексте слов, использованных в прямом и переносном класс 

значении, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, http://kopiluroko 

нахождение образных слов и выражений, поиск значения v.ru 

незнакомого слова в словаре, характеристика звукописи, Образовательны 

определение вида строф. Работа в парах: сравнение й 

лирических произведений по теме, созданию настроения, портал 

подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических «Видеоуроки» 

выражений и обоснование выбора автора. Упражнение в https://videourok 

выразительном чтении вслух и наизусть с сохранением i.net Сетевое 

интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов образовательное 

стихотворений). Рассматривание репродукций картин и сообщество 

подбор к ним соответствующих стихотворных строк. учителей 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных Инфоурок 

в стихотворении картин. Написание сочинения-описания https://infourok.r 

(после предварительной подготовки) на тему «Картины u 

родной природы в изображении художников». Составление Сетевое 

выставки книг на тему «Картины природы в произведениях образовательное 

поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва сообщество 

o самостоятельно прочитанном произведении по заданному учителей 

образцу Мультиурок 
 https:// 
 multiurok.ru 

10 Произведения 12 1 6 Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и Российская 
 o животных    животных, обсуждение цели чтения, выбор формы чтения электронная 
 и родной    (вслух или про себя), удержание учебной задачи и ответ на школа http: // 
 природе    вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ?». Чтение resh.edu.ru 
     вслух и про себя произведений о животных: В. П. Астафьев. Учительский 
     «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. И. портал 
     Куприн. «Скворцы», К. Г. Паустовский. «Какие бывают http://www. 
     дожди» (не менее 2 произведений по выбору). Учебный ucportal.ru 
     диалог: обсуждение темы и главной мысли произведений, Сайт интернет- 
     определение признаков жанра. Работа с текстом проекта 
     произведения: составление портретной характеристики «Копилка 
     персонажей с приведением примеров из текста, нахождение уроков сайт для 

http://kopiluroko/
http://www/
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     в тексте средств изображения героев и выражения их чувств, учителей» 1-4 

сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, класс 

установление взаимосвязи между поступками, чувствами http://kopiluroko 

героев. Упражнение в составлении вопросов (в том числе v.ru 

проблемных) к произведению. Анализ сюжета рассказа: Образовательны 

определение последовательности событий, формулирование й 

вопросов по основным событиям сюжета, восстановление портал 

нарушенной последовательности событий, нахождение в «Видеоуроки» 

тексте заданного эпизода, составление вопросного плана https://videourok 

текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых i.net Сетевое 

частей. Работа с композицией произведения: определение образовательное 

завязки, кульминации, развязки. Пересказ содержания сообщество 

произведения от лица героя с изменением лица рассказчика. учителей 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, Инфоурок 

герои). Проверочная работа по итогам изученного раздела: https://infourok.r 

демонстрация начитанности и сформированности u 

специальных читательских умений. Проверка и оценка своей Сетевое 

работы по предложенным критериям. Составление образовательное 

высказывания-рассуждения (устно и письменно) на тему сообщество 

«Почему надо беречь природу?» (не менее 10 предложений). учителей 

Составление выставки книг (тема дружбы человека и Мультиурок 

животного), рассказ о любимой книге на эту тему https:// 

 multiurok.ru 

11 Произведения 13 1 3 Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор Российская 
 o детях    формы чтения (вслух или про себя), удерживание учебной электронная 
     задачи и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить школа http: // 
     ответ, читая произведение?». Чтение вслух и про себя resh.edu.ru 
     произведений о жизни детей в разное время: А. П. Чехов. Учительский 
     «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы», портал 
     Б. С. Житков. «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский. http://www. 
     «Корзина с еловыми шишками» (не менее 3 авторов). Работа ucportal.ru 
     с текстом произведения: составление портретной харак- Сайт интернет- 
     теристики персонажей с приведением примеров из текста, проекта 
     нахождение в тексте средств изображения героев и «Копилка 

http://kopiluroko/
http://www/
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     выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление взаимосвязи между 

поступками, чувствами героев, определение авторского 

отношения к героям. Упражнение в составлении вопросов (в 

том числе проблемных) к произведению. 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям 

сюжета, восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление вопросного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, определение 

завязки, кульминации, раз- вязки (композиция 

произведения). Работа в парах: составление цитатного плана, 

оценка совместной деятельности. Упражнения в 

выразительном чтении небольших эпизодов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего 

лица. Дифференцированная работа: составление рассказа от 

имени одного из героев. Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям. Работа в группе: выбор книги по теме «О 

детях», представление самостоятельно прочитанного 

произведения и выбранной книги с использованием аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, сноски, примечания). Составление рассказа- 
рассуждения о любимой книге о детях 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videourok 

i.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок 

https:// 

multiurok.ru 

12 Пьеса 5 1 2 Чтение вслух и про себя пьес. Например, С. Я. Маршак. 
«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц. «Красная Шапочка» 

(одна по выбору).Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, ремарка, реплика. Учебный диалог: 

анализ действующих лиц, обсуждение проблемы: является 

ли автор пьесы действующим лицом, ответ на вопрос 
«Почему    в    тексте    приводятся    авторские    замечания 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 
http://www. 

http://kopiluroko/
http://www/
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     (ремарки), каково их назначение?». Работа в парах: анализ и 

обсуждение драматического произведения (пьесы) и 

эпического (сказки) — определение сходства и различий, 

диалог как текст пьесы, возможность постановки на 

театральной сцене. Чтение по ролям. Работа в группах 

(совместная деятельность): готовим спектакль — выбор 

эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка ответов на 

вопросы «С какой интонацией говорят герои?», «Какая 

мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», подготовка 

к инсценированию эпизода. Экскурсия в театр (при наличии 

условий) и просмотр детского спектакля. 

Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 
спектакля 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

13 Юмористи- 

ческие 

произведения 

6 1 4 Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
«Какой текст является юмористическим?». Слушание и 

чтение художественных произведений, оценка 

эмоционального состояния при восприятии 

юмористического произведения, ответ на вопрос «Какое 

чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». Рассказы В. 

Ю. Драгунского «Главные реки», В. В. Голявкина 

«Никакой горчицы я не ел», М. М. Зощенко «Ёлка», «Не 

надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не менее 

2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление портретной 

характеристики персонажей с приведением примеров из 

текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям, выбор интонации, отражающей комичность 

ситуации. Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа. Проверочная работа по итогам 

изученного раздела: демонстрация начитанности и 

сформированности специальных читательских умений. 

Проверка и оценка своей работы по предложенным 

критериям. Литературная викторина по произведениям Н. Н. 

Носова, В. Ю. Драгунского. Слушание записей (аудио) 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

http://www/
http://kopiluroko/
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     юмористических произведений, просмотр фильмов  

14 Зарубежная 

литература 

8 1 5 Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на 

вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?». Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (по выбору): братья Гримм. «Белоснежка и семь 

гномов», Ш. Перро. «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди», «Русалочка». Работа с текстом 
произведения (характеристика героя): нахождение описания 

героя, определение взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. Учебный диалог: обсуждение отношения 

автора к героям, поступкам, описанным в сказках. Анализ 

сюжета сказки: определение последовательности событий, 

формулирование вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. Составление 

вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых 

частей. Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 

Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера» (отрывки), Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывки).Работа с текстом 

произведения (характеристика героя): нахождение описания 

героя, определение взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или по контрасту, оценка 

поступков героев. Поиск дополнительной справочной 

информации о зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк 

Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в классе, 

составление выставки книг зарубежных сказок, книг о 

животных. Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, написание аннотации к 

самостоятельно прочитанному произведению 

Российская 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

http://kopiluroko 

v.ru 

Образовательны 

й 

портал 

«Видеоуроки» 

https://videourok 

i.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Инфоурок 

https://infourok.r 

u 

15 Библиогра- 7 1 3 Экскурсия в школьную или ближайшую детскую Российская 

http://www/
http://kopiluroko/
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 фическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

   библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги». Чтение 

очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. 

П. Бороздина «Первый в космосе», И. С. Соколова- 

Микитова «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». Работа в 

парах: «чтение» информации, представленной 

в схематическом виде, заполнение схемы. Проверочная 

работа по итогам изученного раздела: демонстрация 

начитанности и сформированности специальных 

читательских умений. Проверка и оценка своей работы по 

предложенным критериям. Поиск информации в справочной 

литературе, работа с различны- ми периодическими 

изданиями: газетами и журналами для детей. Коллективная 

работа: подготовка творческого проекта на темы «Русские 

писатели и их произведения», «Сказки народные 

и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника летнего чтения. 

электронная 

школа http: // 

resh.edu.ru 

Учительский 

портал 

http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта 

«Копилка 

уроков сайт для 

учителей» 1-4 

класс 

Резерв: 13 часов 

http://www/
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2.1.3. Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2 класса 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 2 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

• У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира. 

• Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

• Учащиеся осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
• Содержание учебно-методических комплексов позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. 

•  Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 

при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 

и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 

серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определятьцель УД 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства   достижения   цели из предложенных, а так же 
искать их самостоятельно 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникациив устной и 

письменной форме; 

— слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
разных точек зрения и право каждого иметь свою. 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей 

— составлять тезисы, различные виды планов 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие 
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цели, договариваться друг с другом) 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 
Обучающиеся должны уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных доступных по объему текстов с опорой на зрительнуюнаглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

 кратко рассказывать о себе, о своей семье и друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 преодоление психологических барьеров в использовании английского языка 
как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей изучаемого языка.Речевая 
компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге -расспросе, диалоге - 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) иотвечать 
на вопросы собеседника; 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении изученных слов по контексту; 
Письмо 



182 
 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство:    (11ч)    Приветствие,    знакомство,    прощание.    Основные    элементы 

речевого этикета. Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные 

Мир вокруг меня:(10ч) Страны и города. Домашние животные. 

Сказки и праздники: (8ч) Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья 

Я и моя семья: (11ч) Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг меня 

Мир вокруг нас: (10ч)Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 

сказочные персонажи. Обозначение множественности. 

На ферме: (10ч) Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме.Обозначение и 

выражение времени. 

Мир увлечений:(8ч) Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно 

делаем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс , 2 часа в неделю, 68часов 
 

№п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Знакомство 11 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложения 

(rosychebnik.ru) 

2 Мир вокруг меня 10 1 2 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

3 Сказки и праздники 8 1 2 Говорение, 
аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 
Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

4 Я и моя семья 11 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложения 

(rosychebnik.ru) 

5 Мир вокруг нас 10 1 1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

6 На ферме 10 1 2 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

7 Мир увлечений 8 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложения 

(rosychebnik.ru) 
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Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 3 класса 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 3 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

Самоопределение 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  гражданская идентичность в форме осознания себя как 
гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственноэтическая ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
Планирование 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий 

• использовать речь для регуляции своего действия. 
Прогнозирование 

• предвосхищать результат. 
Контроль и самоконтроль 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия. 
Коррекция 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Оценка 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Саморегуляция 
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• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Знаково-символические 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
Информационные 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 
• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие 

•формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 
Управление коммуникацией 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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 находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного 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). 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

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

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; -существительные в единственном и 

множественном числе; -модальные глаголы, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной степени; -наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами; 

-использовать в речи безличные предложения с конструкцией; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Блок 1. «Что мы видим и что у нас есть» 8 ч. Предметы окружающего мира, их характеристики 

и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как 

часть речевого этикета. 

Блок 2. «Что мы любим» 8 ч. Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 

Блок 3. «Какого цвета?» 8 ч. Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту 

или иную деятельность. 

Блок 4. «Сколько?» 10 ч. Выражение количества в английском языке. Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой природы. 

Блок 5. «С днем рождения!» 8 ч. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Блок 6. «Профессии» 8 ч. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние 

человека. 

Блок 7. «Животные» 8 ч. Мир животных. Качества настоящих друзей. 

Блок 8. «Время и действия» 10 ч.   Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. 

Красота окружающего мира. 



188 
 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс, 2 часа в неделю, 68 часов 

№п/ 

п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 
программы 

Количество часов Основные 

виды 

деятельност 

и учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

1 Что мы видим 
и что у нас 

есть 

8 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

2 Что мы 

любим 

8 1 1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

3 Какого 

цвета?» 

8 1 1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

4 Сколько?» 10 2 1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

5 С днем 

рождения! 

8 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

6 Профессии 8 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

7 Животные 8 1 1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

8 Время и 

действия 

10 2 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 
 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 4 класса 

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 4 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения предмета в познавательной, ценностно- 

ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

-умение работать с текстом с опорой на приобретѐнные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентированной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуре 

мышления; 

-приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 
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В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

-развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

-умение ставить цели и планировать свой учебный план. 

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»; 

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

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

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, 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/не успешности 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 другим и обеспечение их 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 еѐ реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранномязыках. 

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 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 сети Интернет; 

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

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

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

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

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

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

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

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

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 
нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнѐра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 
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необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения английского языка 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, критически относиться к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом; 

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 иписьменно; 
– 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 учѐтом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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– 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. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения. 

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 средств ИКТ. 

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. 

С использованием средств ИКТ для учебной деятельности по английскому языку в начальной 

школе у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4класс, 2 часа в неделю, 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 2 

класса Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 2 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

• У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
немецкого языка в жизни современного человека и его важности для современного 
поликультурного мира. 

• Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

• Учащиеся осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
• Содержание учебно-методических комплексов позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. 

• Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, 
при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 

и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 
серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса немецкому 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся всего контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Встречайте 

Джона Баркера 
и его семью. 

9 1 2 Говорение, аудирвание, чтение 

2 Мой день. 9 1 2 Говорение, аудирвание, чтение 

3 Я дома. 9 1 2 Говорение, аудирование, чтение 

4 Я хожу в 

школу. 

11 2 2 Говорение, аудирование, чтение 

5 Мне нравится 

еда. 

9 1 2 Говорение, аудирование, чтение 

6 Погода. 9 1 2 Говорение, аудирование, чтение 

7 На выходных. 12 2 2 Говорение, аудирование, чтение 
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языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определятьцель УД 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 
конечный результат, выбирать средства   достижения   цели из предложенных, а так же 
искать их самостоятельно 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникациив устной и 

письменной форме; 

— слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
разных точек зрения и право каждого иметь свою. 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей 

— составлять тезисы, различные виды планов 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом) 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

 Алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

 Основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 Особенности интонации основных типов предложений; 
Обучающиеся должны уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных доступных по объему текстов с опорой на зрительнуюнаглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

 кратко рассказывать о себе, о своей семье и друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения   в   практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 преодоление психологических барьеров в использовании немецкого языка как 
средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на немецком языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей изучаемого языка.Речевая 
компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге -расспросе, диалоге - 
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) иотвечать 
на вопросы собеседника; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении изученных слов по контексту; 
Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

СОДЕРАЖНИЕ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Мир моего«я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, в зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая роди на (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и стран/страны изучаемого 

языка и их столицы. Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/ 

п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 
программы 

Количество часов Основные 

виды 

деятельност 

и учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

1 Знакомство 5   Говорение, 

аудирование, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

2 Мир моего я 20   Говорение, 

аудирование, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

3 Мир моих 

увлечений 

20   Говорение, 

аудирование, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

4 Мир вокруг 

меня 

15 1 1 Говорение, 
аудирование, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

5 Родная страна 

и страны 

изучаемого 
языка 

8 1 1 Говорение, 

аудирование, 

чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

 

 

 

 
Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 3 класса 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий язык) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 3 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Самоопределение 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственноэтическая ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
Планирование 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Осуществление учебных действий 

• использовать речь для регуляции своего действия. 
Прогнозирование 

• предвосхищать результат. 
Контроль и самоконтроль 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия. 
Коррекция 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Оценка 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. 

Саморегуляция 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

• осуществлять смысловое чтение; 

• выбирать вид чтения в зависимости от цели. 
Знаково-символические 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
Информационные 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

• обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

• применение и представление информации; 

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические 
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• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

• подведение под правило; 

• анализ, синтез, сравнение; 
• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения, обобщение. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие 

•формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 
Управление коммуникацией 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

-соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного 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 

Обучающийся научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной школы; 

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

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; -существительные в единственном и 

множественном числе; -модальные глаголы, личные, притяжательные и указательные 
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местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной степени; -наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами; 

-использовать в речи безличные предложения с конструкцией; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Блок 1. «Что мы видим и что у нас есть» 8 ч. Предметы окружающего мира, их характеристики 

и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как 

часть речевого этикета. 

Блок 2. «Что мы любим» 8 ч. Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 

Блок 3. «Какого цвета?» 8 ч. Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту 

или иную деятельность. 

Блок 4. «Сколько?» 10 ч. Выражение количества в английском языке. Физические характеристики 

людей, животных и объектов неживой природы. 

Блок 5. «С днем рождения!» 8 ч. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Блок 6. «Профессии» 8 ч. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние 

человека. 

Блок 7. «Животные» 8 ч. Мир животных. Качества настоящих друзей. 

Блок 8. «Время и действия» 10 ч.   Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. 

Красота окружающего мира. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/ 

п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Основные 

виды 

деятельност 

и учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег 

о 

Контрольны 

е работы 

Практически 

е работы 

1 Мир моего 
«я». 

14  1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

2 Мир моих 

увлечений 

20 1 1 Говорение, 
аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 
Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 

3 Мир вокруг 

меня. 

20  1 Говорение, 

аудирвоание, 
чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 
я(rosychebnik.ru) 

4 Родная страна 

и страны 

изучаемого 
языка. 

14 2 1 Говорение, 

аудирвоание, 

чтение 

Презентации; 

Аудиоприложени 

я(rosychebnik.ru) 
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Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» для 4 класса 

Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. На этапе изучения 4 класса на изучение 

иностранного языка выделяется 68 часов, 2 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

-умение работать с текстом с опорой на приобретѐнные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентированной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуре 

мышления; 

-приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

-овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном 

языке; 

-развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

-умение ставить цели и планировать свой учебный план. 

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»; 

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

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

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, 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/не успешности 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

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

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 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 еѐ реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу впознавательную; 
– 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 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 
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пространстве сети Интернет; 

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

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

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

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

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

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

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

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

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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; 
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– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 
нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнѐра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения английского языка 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, критически относиться к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом; 

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

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

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
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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 иписьменно; 
– 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 учѐтом 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. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения. 

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 средств ИКТ. 

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. 

С использованием средств ИКТ для учебной деятельности по английскому языку в начальной 

школе у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименовани 

е разделов и 

тем 

программы 

Количество часов Основные 

виды 

деятельнос 

ти 

учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег 

о 

контрольн 

ые работы 

Практичес 

кие работы 

1 Мир моего 

«я». 

11 1 2 Говорение, 

аудирвоани 
е, чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

2 Мир моих 

увлечений. 

16   Говорение, 

аудирвоани 
е, чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

3 Мир вокруг 

меня. 

25  2 Говорение, 

аудирвоани 
е, чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 
(rosychebnik.ru) 

4 Родная страна 

и стра- ны 

изучаемого 

языка. 

15 2  Говорение, 

аудирвоани 

е, чтение 

Презентации; 

Аудиоприложения 

(rosychebnik.ru) 

 

 
2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» (для 1-4 

классов образовательных организаций)  2021 г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития 

общей культуры человека; 

- развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

- 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 
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К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина- 

следствие; протяжѐнность); 

- 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 
-проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; 

- 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. 
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Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок. 

3) Самооценка: 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); 

- согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 

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

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

- знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной 

длины (в см); 

- различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 
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- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; 

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

- сравнивать два объекта (числа,  геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по 

заданному основанию. 

Содержание учебного предмета «Математика» в 1 классе 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1 классе, составляет 132 

часов, (33 учебных недели). Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт 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 еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные)   и неверные (ложные)   предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по заданном снованию; 
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- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; приводить примеры 

чисел, геометрических фигур; 

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами сюжетную 

ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; 

- описывать положение предмета в пространстве различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

- принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 
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Тематическое планирование 

1 класс (4 часа в неделю, всего 132 часа) 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрол 

ьные 

работы 

практические 

работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 29  18 Числа от 1 до 9: различение, 

чтение, запись. Единица счѐта. 

Десяток. Счѐт предметов, запись 

результата цифрами. Число и 

цифра 0 при измерении, 

вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Длина и еѐ измерение. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 2. Арифметические действия 42  22 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Названия 

компонентов действий, 

результатов действий сложения, 

вычитания. Вычитание как 
действие, обратное сложению. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 3. Текстовые задачи 20  5 Структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно 
действие. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 4. Пространственные отношения 
и геометрическиефигуры 

22  5 Расположение предметов и 

объектов на плоскости, 

установление 

пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
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     распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с 
помощью линейки. 

 

Раздел 5. Математическая информация 19  6 Сбор, характеристика, 

группировка данных об объекте по 

образцу. 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения. 

Двух-трѐхшаговые инструкции, 

связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

  132  56   

http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 2 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» (для 1-4 

классов образовательных организаций)  2021 г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

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 ин- формационной 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 

преодолеватьтрудности; 

—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: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть- 

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

—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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
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—читать, интерпретировать графически представленную ин- формацию (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: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы  предстоящей  работы,  определять  последовательность 

учебных действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных  средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятель- ности; 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 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное  число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

—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, копей- ка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку иоценку 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 помощьюлинейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 
«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающеммире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики во 2 классе, составляет 136 

часов, (34 учебных недели). Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
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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 ирезультата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия  вычитания;  его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его 

значения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и 

сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчѐтные 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. 

Закономерностьв ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со- держащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
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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 (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (элек-тронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 
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Тематическое планирование 

2 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 21 1  Чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. Увеличние/уменьшение 

числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе; 

измерение длины , времени. 

Соотношение между единицами 
величины 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 2. Арифметические действия 60 2 15 Устное и письменное 

сложение  и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода 

и с переходом через разряд. 

Переместительное, 

сочетательное свойства 

сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата 

действия сложения. 

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. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
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     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. свойства 

 

Раздел 3. Текстовые задачи 14 1 5 Чтение, представление текста 

задачи в виде рисунка, схемы 

или     другой     модели.     План 

решения задачи в два действия, 

запись решения и ответа задачи. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 4. Пространственные 

отношения 
и геометрическиефигуры 

22 1 5 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение 

отрезка заданной длины с 
помощью линейки 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

Раздел 5. Математическая 
информация 

19 1 6 Закономерность в ряду 
чисел, геометрических 

фигур, объектов 

повседневнойжизни. 
Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, со- 

держащие количественные, 
пространственные    отношения, 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezenta 

http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
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     зависимости между 
числами/величинами. 

 

 Итого 136 6 31   
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 3 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» (для 1-4 

классов образовательных организаций)  2021 г. 

 

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 объ- 

ективно 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 си- 

лах 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. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
—выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; —конструировать геометрические 

фигуры; 

—классифицировать   объекты   (числа,   величины,   геометрические фигуры, текстовые задачи 

в одно действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

—моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
—строить речевые высказывания для решения  задач; составлять текстовую задачу; 

—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … »,  

«равно»; 



223 
 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

—выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и   проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

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 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вы- 

читания, 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 расчѐтов) 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); 
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—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 пред- 

метах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в».  

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 

тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи   на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. Доля величины: 

половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей 

одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 
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Пространственные отношения и геометрические фигуры Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение 

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения. 

Математическая информация Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то … », «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план,   схема, 

алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных  средствах  обучения  (интерактивной  доске,   компьютере,   других 

устройствах). 
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Тематическое планирование 

3класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1. Числа и величины 25 1  Устная и письменная работа с числами: 

составление и чтение, сравнение и 

упорядочение 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

2. Арифметические действия 60 2 15 Упражнения: устные и письменные приѐмы 

вычислений 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

3. Текстовые задачи 14 1 5 Моделирование: составление и использование 

модели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах решения 

задачи 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

4. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

22 1 5 Упражнение: графические и измерительные 

действия при построении геометрических 

фигур 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

5. Математическая 

информация 

15 1 6 Работа в группах: подготовка суждения о 

взаимосвязи изучаемых математических 

понятий и фактов окружающей 

действительности. 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» 4 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» (для 1-4 

классов образовательных организаций)  2021 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

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 объ- 

ективно 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 си- 

лах 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: 

1) Базовые логические действия: 
—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность); 

—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,   еѐ   решение   в   виде   модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) ) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые   электронные средства и 

источники информации. 
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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: 

1) Самоорганизация: 
—планировать этапы предстоящей работы,   определять   последовательность   учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,   предусматривать   способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать   мнения   в   ходе   поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути  их 

предупреждения. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать  геометрическую  фигуру,  обладающую  заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 
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—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —составлять модель 

математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в   решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в   совместной   деятельности:   договариваться   о   способе   решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес че- 

ловека, приближѐнная оценка  расстояний  и  временных  интервалов;  взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 

при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в четвертом 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 однознач- 

ное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с  остатком  — 

письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без  скобок),  содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 
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—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 (милли- 

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимо- 

сти (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 

объѐмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; опре- 

делять 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; 

—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 ОБУЧЕНИЯ 

Числа и величины 
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Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 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, объѐм  работы),  купли-продажи  (цена, 

количество, стоимость) и решение  соответствующих  задач.  Задачи  на  установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,  круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 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-трѐх 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, тренажѐры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источни-

ками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
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Тематическое планирование 

4 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 

1. Числа и величины 25 3  Практическая работа: различение, называние и 

запись математических терминов, знаков; их 

использование на письме ив речи при 
формулировании вывода 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

2. Арифметические действия 60 2 15 Комментирование хода вычислений с 

использованием математической терминологии 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

3. Текстовые задачи 14 1 5 Моделирование: восстановление хода решения 

задачи по числовому выражению или другой 

записи еѐ решения 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

4. Пространственные 

отношения и 

геометрические фигуры 

22 1 5 Конструирование из бумаги геометрической 

фигуры с заданной длиной стороны 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

5. Математическая 

информация 

15 1 6 Работа с информацией: чтение, сравнение, 

интерпретация, использование в решении 

данных, представленных в табличной форме (на 

диаграмме) 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezenta; 

resh.edu.ru 

http://school- 
collection 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022 г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 
мира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, 
в том числе с использованием различных информационных средств. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 

— сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

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

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 
2) Базовые исследовательские действия: 
— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 
— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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

основе предложенного учителем способа её проверки; 
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 
— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

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, 
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высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 

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

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 
— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья 
и жизни. 

3) Самооценка: 
— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 
— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 
Совместная деятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 

— коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты: 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
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природе; 
— воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 
— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

— описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

— применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

— соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

— соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

Содержание учебного предмета 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
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Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 
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Тематическое планирование 

1 класс (2 часа в неделю, всего 66 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1 Человек и общество 16 0 1   

1.1. Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

1 0 0 Экскурсия по школе, 

знакомство с помещениями; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.2. Одноклассники, 

взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной 

помощи. 

2 0 0 Обсуждение ситуаций по теме 
«Правила поведения в классе и 

в школе»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.3. Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

1 0 1 Беседа по теме «Как содержать 

рабочее место в порядке»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.4. Россия Москва — столица 

России. Народы России. 

2 0 0 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 
темы «Москва — столица 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 
https://easyen.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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     России», 
«Экскурсия по Москве»; 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.5. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 

населѐнного пункта (города, 

села), региона. 

2 0 0 Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по вы бору) на 

тему 

«Москва — столица России»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.6. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. 

2 0 0 Экскурсии, целевые 

прогулки, просмотр 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов о родном крае, 

труде людей; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.7. Правила поведения в социуме. 2 0 0 Беседа по теме «Правила 

поведения в учреждениях 

культуры — в театре, музее, 

библиотеке»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.8. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

2 0 0 Учебный диалог по теме «Что 

такое семья»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

1.9. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и 

отдых. 

1 0 0 Работа с иллюстративным 

материалом: 

рассматривание фото, 

репродукций на тему 

«Семья»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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1.10. Домашний адрес. 1 0 0 Рассказы детей по теме «Как 

наша семья проводит 

свободное время»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2 Человек и природа. 37 0 15   

2.1. Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к пред 

метам, вещам, уход за ними. 

3 0 1 Учебный диалог по теме 
«Почему люди должны 

оберегать и охранять 

природу»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.2. Неживая и живая природа. 3 0 2 Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.3. Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой своего 

края. Сезонные изменения в 

природе. 

3 0 1 Практическая работа по теме 
«Измеряем температуру»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила 

нравственного и безопасного 

поведения в природе. 

3 0 1 Обсуждение ситуаций по теме 
«Правила поведения в 
природе»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.5. Растения ближайшего 4 0 1 Сравнение внешнего вида http://window.edu.ru/cata 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
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 окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

   деревьев, кустарников, трав; log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.6. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. 

4 0 0 Определение названия по 

внешнему виду дерева; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.7. Части растения (называние, 

краткая характеристика 

значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. 

4 0 2 Практическая работа по теме 
«Найдите у растений их 

части»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.8. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

3 0 2 Практическая работа по теме 
«Учимся ухаживать за 

растениями уголка природы»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.9. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). 

4 0 2 Наблюдения за поведением 

животных в естественных 

условиях: повадки птиц, 

движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во 

время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра 
видеоматериалов); 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 

.eu/ 

2.10. Домашние и дикие животные 
(различия в условиях жизни). 

3 0 2 Игра-соревнование по теме 
«Кто больше назовѐт 

http://window.edu.ru/cata 
log/ http://www.shkola- 

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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     насекомых (птиц, 

зверей…)»; 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

2.11. Забота о домашних питомцах. 3 0 1 Рассказы детей по теме «Мой 

домашний питомец»; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

3 Правила безопасной жизни. 7 0 3   

3.1. Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

2 0 0 Беседа по теме «Что такое 

режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электро приборами, газовыми 

плитами. 

2 0 1 Беседа по теме «Что такое 

режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

3.3. Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

2 0 1 Практическое занятие в 

кабинете; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 
электронные ресурсы школы) в 

1 0 1 Практическое занятие в 

кабинете; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 
abv.ru/katalog- 

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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 условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

    prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

       

 Резерв 6 0 0  http://window.edu.ru/cata 

log/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet 
.eu/ 

  66 0 19   

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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Рабочая программа учебного предмета «окружающий мир» 2 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022 г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты: 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

4) 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 определѐнному 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 

5) Базовые исследовательские действия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

6) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, 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 
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высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

4) Самоорганизация: 
— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

5) 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. 

6) 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 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 

своегорегиона; 

— 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 ифотографиям, 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 
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профессийжителей родного края; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты сприродными объектами, измерения; 

— приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при меры, 

иллюстрирующиезначение 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 

объектыи явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

— группировать   изученные   объекты   живой   и неживой природы по предложенным 

признакам; 

— сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

— ориентироваться на местности по местным природным при знакам, Солнцу, компасу; 

— создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

— использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

— соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощилюдям, нуждающимся в ней; 

— соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведенияпассажира наземного транспорта и метро; 

— соблюдать режим дня и питания; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа вИнтернет; 

— безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя вслучае необходимости. 

Содержание учебного предмета 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и еѐ столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и 

его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа,истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношенийчленов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение 

сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам,Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 



261 
 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов 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 

приѐмах 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. 
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Тематическое планирование 

2 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.Человек и общество 

1.1 Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Россия 

и еѐ столица на карте. 

1 0 0 Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов о 

федеративном устройстве  России, 

о многонациональном составе 

населения страны; Санкт- 

Петербургу» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.2 Государственные символы 

России, символика своего 

региона. 

1 0 0 Работа с картой: Россия; Москва; 

Санкт-Петербург; наш регион на 

карте РФ 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.3 Москва — столица. 

Достопримечательности 

Москвы. Страницы истории 

Москвы. 

2 0 0.25 Игра-путешествие        по        теме 
«Работаем экскурсоводами; 

проводим экскурсии по Москве; 

Санкт-Петербургу»; Рассказ 

учителя      по      теме      «История; 
возникновения Москвы» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.4 Города России. Свой регион и 

его столица на карте РФ. 

1 0 0 Работа с  картой: 

Россия;  Москва; 

Санкт-Петербург; 

наш регион на карте 
РФ 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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1.5 Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. 

1 0 0 Рассказ учителя; рассматривание; 

иллюстраций; чтение текстов о; 

федеративном устройстве России; 

о многонациональном составе 

населения страны 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.6 Родной край, его природные и 

культурные 

достопримечательности. 

1 0 0 Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт- Петербург, наш регион на 

карте РФ; Путешествие по карте 
Башкортостана 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.7 Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его 

главный город на карте. 

1 0 0.25 Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи 

взрослых;с использованием 

дополнительных;  источников 

информации) 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.8 Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни 
человека и общества. 

1 0 0 Дидактическая игра по теме 
«Профессии города и села» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.9 Семья — коллектив. Семейное 

древо. Семейные ценности. и 

традиции. 

2 0 0.25 Обсуждение обязанностей в семье; 

семейных традиций; 

совместный труд и 

отдых; Практическая 

работа по теме; 

«Составление схемы 

родословного древа 

семьи» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.10 Совместный труд и отдых. 

Участие детей в делах семьи. 

1 0 0 Обсуждение обязанностей в семье; 

семейных традиций; 

совместный  труд и 

отдых 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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1.11. Правила культурного поведения 

в общественных местах. 

2 0 0 Анализ ситуаций; 
раскрывающих примеры 

гуманного отношения к 

людям 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

1.12 Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому 

мнению 

и особенностям других людей — 

главные правила 

взаимоотношений членов 

общества. 

2 0 0 Учебный    диалог    по    теме 
«Оцени себя — умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?»; Анализ 

ситуаций; примеры гуманного 

отношения к людям 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 16  

2.Человек и природа 

2.1 Наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. 

3 0 0.25 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций; видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему «Звѐздное небо; Созвездия» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.2 Чем Земля отличается от других 

планет. Условия жизни на 
Земле. 

3 0 0.25 Учебный диалог по теме 
«Чем Земля отличается от 

других планет» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.3 Изображения Земли: глобус, 
карта, план. 

2 0 0.5 Практическая работа с глобусом http://school- 
collection.edu.ru/ 

2.4 Карта мира. Материки, океаны. 2 0 0.5 Рассказ учителя; 

работа с текстом; 

учебника: описание и особенности 

океанов иматериков на Земле; 

Практическая работа с картой: 

«Как; показывать объекты на 

настенной карте» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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2.5 Определение сторон горизонта 

при помощи компаса. Компас, 

его устройство, ориентирование 

на местности. 

3 0 0.25 Практическая работа с картой: 
«Как; показывать объекты на 

настенной карте» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.6 Многообразие растений. 

Деревья, кустарники, травы. 

4 0 0.25 Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев; кустарников; трав; 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по 

иллюстрациям и живым; 

объектам; 

Практическая работа по теме; 

«Рассматривание растений; 

обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения»; 

Работа в группах с 

иллюстративным; материалом: 

составление   коллективного 

рассказа по теме «Каким бывает 

растение вразные сезоны» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.7 Дикорастущие и культурные 

растения. 

2 0 0.25 Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие — 
культурные 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.8 Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растения. 

1 0 0.25 Работа в группах с 

иллюстративным; материалом: 

составление   коллективного 

рассказа по теме «Каким бывает 

растение вразные сезоны» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.9 Мир животных (фауна). 4 0 0.25 Дидактическая игра по теме 
«Угадай; животное по описанию»; 

Логическая задача по теме «Найди 

ошибку— какое животное попало в 

эту группу случайно» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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2.10 Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика 

(особенности внешнего вида, 

движений,  питания, 
размножения). 

4 0 0.25 Логическая задача по теме «Найди 

ошибку— какое животное попало в 

эту группу случайно» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.11 Сезонная жизнь животных. 2 0 0.25 Ролевая игра по теме «Собрание в 

лесу —ктокак готовится к зиме» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.12 Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

2 0 0.25 Учебный диалог по теме «Что такое 

Красная книга?»; 

Рассказ учителя: «Растения и 

животные нашего края; занесѐнные 

в Красную книгу» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

2.13 Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на 

природе. 

2 0 0.25 Коллективное составление памятки 

по теме 

«Правила поведения в заповедных 

местах» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 34  

3.Правила безопасной жизни 

3.1 Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной 

активности) и рациональное 

питание (количество приѐмов 
пищи и рацион питания). 

2 0 0.25 Учебный диалог по теме «Зачем 

нужен режим дня? Почему нужно 

правильно питаться?» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3.2 Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

2 0 0.25 Учебный диалог: "Чем полезно 

закаливание? " "О пользе игр на 

свежем воздухе" 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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3.3 Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приѐмах пищи, а 
также на пришкольной 

территории). 

2 0 0.25 Беседа по теме «Что может 

случиться на прогулке; 

на игровой 

площадке; дома и в 

школе; 

если не соблюдать правила 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

3.4 Правила безопасного поведения 

пассажира наземного 

транспорта и метро. Номера 
телефонов экстренной помощи. 

3 1 0.25 Анализ дорожных ситуаций. http://school- 

collection.edu.ru/ 

3.5 Правила поведения при 

пользовании компьютером. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в 

условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

3 0 0.25 Практическая работа по теме 
«Правила пользования 

компьютером» 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

Итого по разделу 12  

Резервное время 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 1 5.75 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022 г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: различать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации 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; 

 

Содержание учебного курса 

Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Страны и народы мира. Памятники 

природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3класс, 2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

  всего конт 

роль 

ные 

рабо 

ты 

практические 

работы 

  

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1 Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

1 0 0 Рассказ учителя, 

рассматривание 

иллюстраций на тему: «Что 

такое общество»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.2 Наша Родина — Российская 

Федерация — многонациональная 

страна. 

1 0 0 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.3 Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ. 

1 0 0 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему: «Жизнь народов 

нашей страны»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.4 Уникальные памятники культуры 

(социальные и природные 

1 0 1 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 объекты) России, родного края.    видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) по 

теме «Уникальные 

памятники культуры 

России» 

 

1.5 Города Золотого кольца России. 4 0 0 Моделирование маршрута 

по Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т.д.; 

Составление сообщения о 

городах Золотого кольца 

России с использованием 

дополнительных источников 

информации 

(дифференцированное 

задание); 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.6 Государственная символика 

Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона. 

1 1 0 Повторение. 

Государственная символика. 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.7 Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов. 

1 0 0 Ролевая игра по теме 

«Встречаем гостей из 

разных республик РФ»: 

рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для 

гостей о родном крае 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.8 Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в семье. 

1 0 0 Учебный диалог по теме 

«Для чего создаѐтся семья», 

«Почему семью называют 

коллективом»; 

Работа в группах: 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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     коллективный ответ на 

вопрос «Какие бывают 

семьи?»; 

 

1.9 Взаимоотношения в семье: любовь, 

доброта, внимание, поддержка. 

1 0 0 Работа в группах: 

коллективный ответ на 

вопрос «Какие бывают 

семьи?»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.10 Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. 

1 0 1 Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет»; 

Беседа по теме «Доходы и 

расходы семьи»; 

Практическая работа по 

теме «Моделирование 

семейного бюджета» 

(дифференцированное 

задание); 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

1.11 Страны и народы мира на карте. 6 1 1 Практическая работа с 

картой: страны мира. Работа 

в группах: самостоятельное 

составление описания 

любой страны или народа 
мира (с использованием 

дополнительной литературы 

и Интернета); 

«Путешествие по странам 

мира» 

(достопримечательности 

отдельных стран мира, по 

выбору детей): 

рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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     иллюстраций;  

1.12 Памятники природы и культуры — 

символы стран, в которых они 

находятся. 

1 0 0 «Путешествие по странам 

мира» 

(достопримечательности 

отдельных стран мира, по 

выбору детей): 

рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, 

иллюстраций; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

Итого по разделу 20  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1 Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

1 0 1 Практические работы 

(наблюдение и опыты) с 

веществами: текучесть, 

растворимость, 

окрашиваемость и др.; 

Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация твѐрдых, 

жидких и газообразных 

веществ; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.2 Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение для жизни. 

2 0 1 Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация твѐрдых, 

жидких и газообразных 

веществ; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.3 Вода. Свойства 

воды.Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, 

значение для жизни. Круговорот 

воды в природе. 

2 0 1 Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.4 Охрана воздуха, воды. 1 0 0 Упражнения: классификация 

тел и веществ, сравнение 

естественных и 

искусственных тел; 

классификация твѐрдых, 

жидких и газообразных 

веществ 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.5 Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение 

в хозяйстве человека.Полезные 

ископаемые родного края. 

2 1 1 Практические работы: 

горные породы и минералы 

— название, сравнение, 

описание 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.6 Почва, еѐ состав, значение для 

живой 

природы и хозяйственной деятельн 

ости человека. 

1 0 0 Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной 

деятельности людей); 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.7 Царства природы. Бактерии, общее 

представление. Грибы: строение 

шляпочного гриба; съедобные и 

несъедобные грибы. 

1 0 0 Рассказ учителя (чтение 

текста учебника) о 

бактериях; 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий; 

Работа с иллюстративным 

материалом по теме «Какие 

грибы мы не положим в 

корзинку»; 

Рисование схемы: 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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     «Шляпочный гриб»; 

Рассказ учителя: «Чем 

грибы отличаются от 

растений»; 

 

2.8. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды. 

1 0 0 Работа в  группе: 

классификация растений из 

списка,  который 

предложили одноклассники; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.9. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания и 

дыхания растений. 

1 0 0 Работа в    группе: 

классификация растений из 

списка,    который 

предложили одноклассники; 

Коллективное создание 

схемы по теме «Условия 

жизни  растений»; 

Рассказ-рассуждение  о 

жизни   растений; 

Практическая работа в паре 

по теме «Размножения 

растений (побегом, листом, 

семе нами)»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.10. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

1 0 0 Коллективное создание 

схемы по теме «Условия 

жизни растений»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.11. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. 

1 0 0 Коллективное создание 

схемы по теме «Условия 

жизни растений»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.12 Растения родного края, названия и 1 0 0 Рассказ-рассуждение о http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 краткая характеристика. Охрана 

растений. 

   жизни растений; 

Охраняемые растения 

родного края (наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций); 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.13 Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружаю 

щей среды. 

1 0 0 Дидактическая игра по теме 

«Каких животных мы 

знаем»; 

Коллективное составление 

схемы по теме 

«Разнообразие животных»; 

Упражнения: опиши 

животное, узнай животное, 

найди ошибку  в 

классификации животных; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.14 Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные). 

1 0 0 Работа в  парах: 

характеристика животных 

по способу размножения (на 

основе  справочной 

литературы), подготовка 

презентации; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.15 Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

1 0 0 Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на 

тему «Охрана животных»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.16 Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана 

животных. 

1 1 0 Упражнения: опиши 

животное, узнай животное, 

найди ошибку  в 

классификации животных; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.17 Животные родного края, их 

названия. 

1 0 0 Дидактическая игра по теме 

«Каких животных мы 

знаем»; 

Упражнения: опиши 

животное, узнай животное, 

найди ошибку  в 

классификации животных; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.18 Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в 

природном сообществе. 

2 0 0 Работа со словарѐм: 

определение значения слова 

«сообщество»; 

Рассказ учителя по теме 

«Что такое природное 

сообщество»  ; 

Учебный диалог по теме 

«Особенности леса (луга, 

водоѐма) как сообщества»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.19 Создание человеком природных 

сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

1 0 0 Рассказ   учителя   по   теме 

«Что такое природное 

сообщество» ; 

Беседа по теме «Для чего 

человек создает новые 

сообщества?»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.20 Природные сообщества родного 

края. 

1 0 0 Беседа по теме «Для чего 

человек создает новые 

сообщества?»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.21 Правила поведения в лесу, на 

водоѐме, на лугу. 

1 0 0 Учебный диалог по теме 

«Особенности леса (луга, 

водоѐма) как сообщества»; 

Сравнение понятий: 

естественные сообщества, 

искусственные сообщества; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


278 
 

 

2.22 Человек — часть природы. 

Общее представление о строении 

тела человека. 

1 1 0 Обсуждение  текстов 

учебника, объяснения 

учителя: «Строение тела 

человека»; 

Рассматривание  схемы 

строения тела человека: 

называние, описание 

функций разных систем 

органов; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.23 Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

7 1 0 Рассматривание  схемы 

строения тела человека: 

называние, описание 

функций разных систем 

органов; 

Практическая работа по 

теме «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.24 Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 

1 0 0 Обсуждение  текстов 

учебника, объяснения 

учителя: «Строение тела 

человека»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

2.25 Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. 

1 0 1 Практическая работа по 

теме «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

Итого по разделу 35  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1 Здоровый образ жизни; забота о 

здоровье и безопасности 

2 1 0 Обсуждение результатов 

проектной деятельности по 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 окружающих людей.    теме «Что такое здоровый 

образ жизни и как его 

обеспечить»; 

 

3.2 Безопасность во дворе жилого дома 

(внимание к зонам электрических, 

газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов; 

предупреждающие знаки 

безопасности). 

2 0 0 Анализ ситуаций по теме 

«Что может произойти, 

если…»; 

Ролевая игра по теме «Рас 

скажи малышу, как нужно 

вести себя на игровой и 

спортивной площадке»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

3.3 Транспортная безопасность 

пассажира разных видов 

транспорта, правила поведения на 

вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолѐта, судна. 

2 0 0 Работа в группах: 

составление памятки по теме 

«Правила поведения в 

аэропортах, на борту 

самолета, судна (по выбору 

группы)»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

3.4 Безопасность в Интернете 

(ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; защита 

персональной информации) в 

условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

1 0 0 Учебный диалог по теме 

«Как обеспечить 

безопасность при работе в 

Интернете»; 

Обсуждение результатов 

проектной деятельности по 

теме «Что такое здоровый 

образ жизни и как его 

обеспечить»; 

http://school-collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 7 8  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

Федеральная образовательная программа начального общего образования 2022г. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 
прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе ин формационной); 



281 
 

— 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. 

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 

 
Познавательныеуниверсальные 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 определѐнному 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; 
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— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 (отчѐт, 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 своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

— использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

— выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с не большой 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: 
— проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

— показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

— показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

— находить место изученных событий на «ленте времени»; 

— знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

— соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

— рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 
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— 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 времѐн года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

— называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

— называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

— создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 
обществе; 

— использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

— соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

— осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

— соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате; 

— осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 
Содержание учебного курса 

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 
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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, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Наиболее значимые объекты 

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. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времѐн года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны. Водоѐмы 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 жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов 

и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

 

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрол 

ьные 

практич 

еские 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. История Отечества «Лента 

времени» и историческая карта. 

4 0 1 Практическая работа по 

теме «Определение по 

«ленте времени» времени 

(века), в котором 

происходили исторические 

события» 

Российская  электронная  школа  http:  // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- проекта «Копилка 

уроков      сайт        для 

учителей» 1-4 класс  http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал   «Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое образовательное 

сообщество    учителей    Инфоурок 

https://infourok.ru  Сетевое   образовательное 

сообщество  учителей Мультиурок  https:// 
multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
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1.2. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская 

империя, СССР, Российская 

Федерация. 

4 0 1 Работа в паре: анализ 

исторической карты, 

нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни 

России; 

Обсуждение рассказов учителя, 

текста учебника о быте, 

традициях, культуре Древней 

Руси; 

Экскурсия в художественный 

музей, просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций 

и других материалов на темы 

«Искусство    Древней    Руси», 

«Ремѐсла в Древней 

Руси»,«Образование от Древней 

Руси до XIX века», «Московское 

государство»,     (на     примере 
Отечественной войны 1812 г., 

Российская электронная школа  http: // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт  для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный портал 

«Видеоуроки»https://videouroki.net Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
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1.3. Картины быта, труда; духовно- 

нравственные и культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена. 

4 0 0 Обсуждение рассказов учителя, 

текста учебника о быте, 

традициях, культуре Древней 

Руси; 

Экскурсия в художественный 

музей, просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций 

и других материалов на темы 

«Искусство    Древней    Руси», 

«Ремѐсла в Древней 

Руси»,«Образование от Древней 

Руси до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ 

века», «Искусство ХХ века»(по 

выбору); 

Российская   электронная  школа    http:  // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru      Сайт      интернет- 

проекта «Копилка   уроков  сайт для 

учителей»  1-4 класс  http://kopilurokov.ru 

Образовательный    портал  «Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое образовательное 

сообщество    учителей    Инфоурок 

https://infourok.ru             Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
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1.4. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых 

национальных ценностей. 

4 1 1 Экскурсия в художественный 

музей, просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций 

и других материалов на темы 

«Искусство    Древней    Руси», 

«Ремѐсла в Древней 

Руси»,«Образование от Древней 

Руси до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ 

века», «Искусство ХХ века»(по 

выбору); 

Мини-проект о выдающихся 

людях разных эпох как 

носителях базовых 

национальных ценностях.; 

Российская   электронная  школа  http:  // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru      Сайт      интернет- 

проекта «Копилка   уроков  сайт для 

учителей»  1-4 класс  http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал   «Видеоуроки» 

https://videouroki.net           Сетевое 

образовательное         сообщество 

учителей    Инфоурок    https://infourok.ru 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

1.5. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного 

культурного наследия в России 

и зарубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и 

культуры. 

5 0 1 Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты  Всемирного 

культурного наследия в России 

и за  рубежом»; 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного   наследия 

(например, в России — 

Московский    Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, в 

мире — Великая Китайская 

стена, Колизей в Риме, 

Акрополь в Греции); 

Российская электронная школа  http: // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет-проекта «Копилка 

уроков сайт  для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный портал 

«Видеоуроки»https://videouroki.net Сетевое 

образовательное сообщество учителей 

Инфоурок https://infourok.ru Сетевое 

образовательное сообщество учителей 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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1.6. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры 

своего края. 

2 0 0 Учебный диалог по теме 

«Как охраняются памятники 

истории и культуры»; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал 

http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки» https://videouroki.net 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

1.7. Правила нравственного 

поведения,  культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена. 

3 0 1 Обсуждение  докладов 

учащихся о значимых 

объектах культурного 

наследия России 

(дифференцированное 

задание); 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал 

http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки»https://videouroki.net 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
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1.8. Государственное 

устройство РФ (общее 

представление). 

1 0 1 Работа с   политико- 

административной картой 

РФ:   определение 

местонахождения 

республик  РФ,  краѐв, 

крупнейших  областей и 

городов России; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал 

http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

1.9. Конституция — основной закон 
Российской 

Федерации. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

1 0 1 Чтение статей Конституции 

РФ о правах граждан РФ; 

Рассказ учителя по теме 

«Забота о детстве — главная 

особенность нашего 

государства»; 

Чтение и обсуждение 

текстов учебника, 

объяснения учителя; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное сообщество учителей 

Инфоурок https://infourok.ru Сетевое 

образовательное 

сообщество учителей 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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1.10. Президент РФ — глава 

государства. Политико- 

административная карта 

России. Города России. 

3 1 0 Работа с   политико- 

административной картой 

РФ:   определение 

местонахождения 

республик  РФ,  краѐв, 

крупнейших  областей и 

городов России; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал 

http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки» https://videouroki.net 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

1.11. Общая характеристика родного 

края: природа, главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

1 0 0 Игра-соревнование по теме 

«Знаем ли мы свой родной 

край?»; 

Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края; 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное задание) 

по теме «Мой родной край»; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru  Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал«Видеоуроки» 

https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
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1.12. Государственные праздники в 

жизни российского общества: 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День весны и 

труда, День Победы, День 

России, День народного 

единства, День Конституции. 

0.5 0.5 0 Учебный диалог по теме 

«Государственные 

праздники России» 

Российская электронная школа http: // 

esh.edu.ru Учительский портал 

http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

ttp://kopilurokov.ru Образовательный 

портал  «Видеоуроки» 

https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

1.13. Праздники и памятные даты 

своего региона. 

Характеристика отдельных 

исторических  событий, 

связанных с ним. 

0.5 0.5 0 Работа в парах по теме 

«Рассказ о любом празднике 

РФ или своего региона»; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru  Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для учителей» 1-4 класс 

http://kopilurokov.ru Образовательный 

портал «Видеоуроки»https://videouroki.net 

Сетевое образовательное сообщество 

Итого по разделу 33  

Раздел 2. Человек и природа. 

http://www.ucportal.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
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2.1. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

0.5 0 0 Игра-соревнование по теме 
«Клуб астрономов»: зададим 

друг другу вопросы о 

Солнечной системе; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт   интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net     Сетевое 

образовательное   сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое  образовательное 

сообщество     учителей 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

2.2. Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. 

0.5 0 0 Обсуждение выступлений 

учащихся 

(дифференцированное задание) 

о планетах; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал 

«Видеоуроки» 

2.3. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 

0.5 0 0.5 Рассматривание  и 

обсуждение схемы: 

вращение Земли вокруг 

своей оси — причина 

смены дня и ночи; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал 

«Видеоуроки» 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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2.4. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времѐн года. 
0.5 0 0.5 Рассматривание  и 

обсуждение схемы: 

вращение Земли вокруг 

своей оси — причина 

смены дня и ночи; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru 
Сайт интернет-проекта «Копилка уроков 

сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

2.5. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Международная Красная книга 

(3—4 примера). 

6 0 1 Рассказ учителя о 

Международной Красной книге; 

Российская 

электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 
проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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2.6. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. 

1 0 0 Работа с картой: равнины и 

горы на территории РФ, 

крупнейшие реки и озѐра; 

моря, омывающие Россию; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт  интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный  портал сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

2.7. Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

1 0 1 Описание объектов 

родного края: название, 

место расположения, 

общая характеристика; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт 

для учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное 

сообщество учителей Инфоурок 

https://infourok.ru   Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

2.8. Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); река 

как водный поток. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Как 

люди используют водоѐмы и 

реки для хозяйственной 

деятельности»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
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2.9. Крупнейшие реки и озѐра 

России, моря, омывающие еѐ 

берега, океаны. Использование 

человеком 

водоѐмов и рек. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Как 

люди используют водоѐмы и 

реки для хозяйственной 

деятельности»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал «Видеоуроки» 

https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей         Инфоурок         https://infourok.ru 

2.10. Водоѐмы и реки родного края: 

названия, краткая 

характеристика. 

1 0 0 Учебный диалог по теме «Как 

люди используют водоѐмы и 

реки для хозяйственной 

деятельности»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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2.11. Наиболее значимые 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в 

России и зарубежом. 

1 0 1 Рассказ учителя, работа с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в России — озеро 

Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские 

столбы; в мире — остров Пасхи 

(Чили); дорога гигантов 

(Северная Ирландия); бухта 

Халонг  (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия)); 

Обсуждение результатов 

проектной деятельности по 

теме«Объекты Всемирного 
наследия в России и в мире»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал 

«Видеоуроки» 
https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество учителей Инфоурок 

https://infourok.ru   Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
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2.12. Правила нравственного 

поведения в природе. 

1 0 0 Работа в группах по теме 

«Составление памятки 

«Правила поведения в 

природе»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт   для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал 

«Видеоуроки» https://videouroki.net Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей         Инфоурок         https://infourok.ru 

2.13. Природные зоны России: общее 

представление об основных 

природных зонах России: 

климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта 

людей, охрана природы. 

8 1 1 Учебный диалог по теме 

«Почему меняются природные 

зоны?»; 

Коллективное формулирование 

вывода: причиной смены 

природных зон является разная 

освещѐнность Солнцем 

поверхности Земли; 

Работа с текстом учебника: 

особенности разных природных 

зон; 

Работа в паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме «Какие 

организмы обитают в природных 

зонах»; Составление рассказа- 

рассуждения по теме «Как 

животные приспосабливаются к 

условиям жизни»; 

Российская электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт 

для учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки»https://videouroki.net  Сетевое 

образовательное сообщество 

учителей   Инфоурок   https://infourok.ru 

Сетевое образовательное сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

http://www/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
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2.14. Связи в природной зоне. 1 1 0 Учебный диалог по теме 

«Экологические связи в 

природной зоне»; 

Моделирование характерных 

цепей питания в изучаемой 

природной зоне; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru сообщество 

учителей Мультиурок https:// multiurok.ru 

Итого по разделу 24  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

1 0 0 Учебный диалог по теме 
«Послушаем друг друга: как 

я выполняю правила 

безопасной жизни»; 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru  Учительский 

портал http://www.ucportal.ru 

Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт 

для учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал «Видеоуроки» 
https://videouroki.net 

3.2. Безопасность   в  городе. 

Планирование    безопасных 

маршрутов  с  учѐтом 

транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения   велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы  и 

средства защиты велосипедиста). 

2 1 1 Работа в группах: составление 

текста по теме, «Какие 

опасности можно встретить на 

улице, в зонах отдыха, в 

общественных  местах»; 

Анализ ситуаций по теме «Что 

может произойти, если…», 

обсуждение результатов 

работы   групп; 

Ролевая игра по теме «Знаем ли 

мы правила езды на 

велосипеде (роли: 

велосипедисты, сотрудники 

ГИБДД, маленькие дети); 

Российская электронная школа http: // 

resh.edu.ru Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru Сайт интернет- 

проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный   портал 

«Видеоуроки»https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

http://www/
http://www.ucportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www/
http://kopilurokov.ru/
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3.3. Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной 

информации   опознание 

государственных 

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных 

порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет. 

2 1 1 Рассказ учителя по теме «Чем 

может быть опасен Интернет. 

Как правильно искать 

информацию в Интернете»; 

Российская 
электронная школа http: // resh.edu.ru 

Учительский 

портал http://www. 

ucportal.ru 

Сайт интернет- 
проекта «Копилка уроков сайт для 

учителей» 1-4 класс http://kopilurokov.ru 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок https://infourok.ru 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// multiurok.ru 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 68 7 14  

http://www/
http://kopilurokov.ru/
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2.1.7..Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этика » для 4 класса начального общего образования 

Примерная рабочая программа начального общего образования. «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этика », 2021г. 

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 своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение кдуховным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом 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 своѐ 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 еѐ реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 

свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учеб- ному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 
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контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, 

с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, 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 своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учѐтом 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 

способностьк сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, 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 партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

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 
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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, 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 трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в своѐм 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 еѐ 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 

истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 
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— приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 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. 

Введение в курс (1ч.) Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, многоконфессиональная) 

России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы нравственности и морали. 

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых 

правил – добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы 

поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Взаимосвязи между 

культурой, моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как основные этические 

понятия. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло 

как основные этические понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Взаимосвязь между   культурой и поведением людей. Значение этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, ответственный 

гражданин России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.)В развитии добрых чувств – творение души. Природа – 

волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ 

жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление их с формами 

религиозной культуры (православной и др.). Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Толерантное отношение к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие 

ценности. 
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Простые нравственные истины (5 ч.) Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие 

– закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных 

форм поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и 

духовные потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. 

Культура, мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые к человеку 

в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных традициях. 

Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, нравственная установка. 

Гуманизм, гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация 

морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. Ростки 

нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, 

сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения 

ответственности. Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба. 

Терпение и терпимость. 

Судьба и Родина едины (4 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращѐнное к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Человек, 

назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 



308 
 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики» 

4класс, 1 час в неделю, 34 часа 
 

 Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Все 

го 

теор 

етич 

есие 

практ 

ическ 

ие 

работ 

ы 
 Введение. Россия — наша Родина 1ч     

 Этика и еѐ значение в жизни 

человека. Нормы морали. 

Нравственные ценности, 

идеалы, принципы 

8ч 7ч 1ч Беседа, комментированное чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоятельная работа с источником 

информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи. 

Читать и понимать прочитанное, отвечать на учебные 

вопросы разных типов, строить связные высказывания - 

ориентироваться в словарях и справочниках; работают с 

иллюстративным материалом. Составляют список 

нравственных качеств; обсуждают их. Формулируют 

проблемные вопросы. Планируют алгоритм решения 

проблемы. 

http:www.rusedu.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

www.center.fio.ru 

 Государство и мораль 

гражданина. Основной Закон 

(Конституция) в государстве как 

источник российской 

гражданской этики 

1ч 1ч  

 Образцы  нравственности в 
культуре Отечества, народов 
России. Природа и человек 

8ч 7ч 1ч 

 Праздники как  одна из форм 

исторической памяти 

2ч 1ч 1ч 

 Семейные ценности. Этика 

семейных отношений 

1ч 1ч  

 Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства 

3ч 3ч  

 Что значит быть 

нравственным в наше время. 
Методы нравственного 

6ч 5ч 1ч 

http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/
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 самосовершенствования      

 Этикет 2ч 2ч  

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

2ч 2ч  

  34ч 30ч 4ч   
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2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное 

искусство» (для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ 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 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 еѐ 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 определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать 

плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные 

связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в 

видимом образе, предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 
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образе) на установленных основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; соотносить тональные отношения (тѐмное — 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 

определѐнных 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 проведѐнного 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; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 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 учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
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Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать 

последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и 

решать еѐ в своей практической художественной деятельности. Уметь обсуждать результаты своей 

практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной 

задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения нового цвета. Вести творческую работу на заданную 

тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм 

в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объѐмном изображении. Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов по 

изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические. Учиться 

использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. Приобретать опыт 

создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 
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промысла. Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических 

тел. Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе любого 

предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). Осваивать опыт эстетического 

восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. Осваивать опыт 

эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с 

ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические 

материалы для линейного рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. Рисование с 

натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие 

навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно 

(ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная 

форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из 
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наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами над- резания, закручивания, складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 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 еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм 

складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы 

складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических 

тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 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 «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 

простых геометрических тел. Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о 

конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 
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задаче, поставленной учителем. Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). Осваивать опыт эстетического 

восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. Осваивать опыт 

эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с 

ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 

Матисса). Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс-33 часа (по 1 часу в неделю) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всег 

о 

контроль 

ные 

работы 

практи 

ческие 

работ 
ы 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1. Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского творчества 

и формирование зрительских умений. 

1 0 1 Наблюдать, рассматривать, 

анализировать детские 

рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, 

настроения; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

1.2. Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. Представление 

о различных художественных материалах. 

0.5 0 0.5 Объяснять расположение 

изображения на листе и 

выбор вертикального или 

горизонтального формата; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

1.3. Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0.5 Рисовать, выполнить рисунок 

на простую, всем доступную 

тему, например «Весѐлое 

солнышко», карандашами 
или мелками; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 1 2  

2.1. Линейный рисунок. 0.5 0 0.5 Осваивать навыки работы 

графическими материалами; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.2. Разные виды линий. 0.5 0 0.5 Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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2.3. Линии в природе. Ветки (по фотографиям): 

тонкие — толстые, порывистые, угловатые, 

плавные и др. 

0.5 0 0.5 Наблюдать и анализировать 

характер линий в природе; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.4. Графические материалы и их особенности. 

Приѐмы рисования линией. 

0.5 0 0.5 Создавать линейный рисунок 
— упражнение на разный 

характер линий; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.5. Рисунок с натуры: рисунок листьев разной 

формы (треугольный, круглый, овальный, 

длинный). 

0.5 0 0.5 Выполнять с натуры рисунок 

листа дерева; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.6. Последовательность рисунка. 0.5 0 0.5 Осваивать 

последовательность 

выполнения рисунка; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.7. Первичные навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна — 

«тела», меняя пропорции «лап» и 
«шеи», получаем рисунки разных животных. 

0.5 0 0.5 Приобретать опыт обобщения 

видимой формы предмета; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.8. Линейный тематический рисунок (линия- 

рассказчица) на сюжет стихотворения или 

сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и весѐлым 

повествовательным сюжетом. 

0.5 0 0.5 Выполнить линейный 

рисунок на темы стихов С. Я. 

Маршака, А. Л. Барто, Д. 

Хармса, С. В. Михалкова и 

др. (по выбору учителя) с 

простым весѐлым, озорным 
развитием сюжета; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.9. Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или 

фантастического зверя. Развитие образного 

видения и способности целостного, 

обобщѐнного видения. Пятно как основа 

графического изображения. 

0.5 0 0.5 Использовать графическое 

пятно как основу 

изобразительного образа; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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2.10. Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт. 

0.5 0 0.5 Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.11. Навыки работы на уроке с жидкой краской и 

кистью, уход за своим рабочим местом. 

0.5 0 0.5 Учиться работать на уроке с 

жидкой краской; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

2.12. Рассмотрение и анализ средств выражения — 

пятна и линии — в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

0.5 0 0.5 Рассматривать и 

анализировать иллюстрации 

известных художников 

детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, 

линии и пропорциях; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 

3.1. Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. 

1 0 1 Осваивать навыки работы 

гуашью в условиях 

школьного урока; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

3.2. Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым из цветов. 

Навыки смешения красок и получения нового 
цвета. 

0.5 0 0.5 Знать три основных цвета; http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

3.3. Эмоциональная выразительность цвета. 0.25 0 0.25 Обсуждать ассоциативные 

представления, связанные с 

каждым цветом; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.4. Цвет как выражение настроения, душевного 

состояния. 

0.25 0 0.25 Осознавать эмоциональное 

звучание цвета, то, что 

разный цвет «рассказывает» о 

разном настроении — 

весѐлом, задумчивом, 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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     грустном и др.;  

3.5. Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и восприятию 

разных по цвету и формам цветков. Развитие 

навыков работы гуашью и навыков 
наблюдения. 

1 0 1 Объяснять, как разное 

настроение героев передано 

художником в иллюстрациях; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.6. Тематическая композиция «Времена года». 
Контрастные цветовые состояния времѐн года. 

Работа гуашью, в технике аппликации или в 

смешанной технике. 

1 0 1 Выполнить изображения 

разных времѐн года; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

3.7. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие ассоциативного 

воображения. 

1 0 1 Осваивать свойства 

симметрии; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 3 5  

Модуль 4. Скульптура 

4.1. Изображение в объѐме. Приѐмы работы с 

пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

0.5 0 0.5 Осваивать навыки объѐмной 

аппликации (например, 

изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе 

простых приѐмов работы с 
бумагой); 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

4.2. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, 

ѐжика, зайчика и т. д.). Приѐмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

0.5 0 0.5 Лепить из целого куска 

пластилина мелких зверушек 

путѐм вытягивания, 

вдавливания; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/


320 
 

 

4.3. Бумажная пластика. Овладение первичными 

приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания в работе над объѐмной 

аппликацией. 

1 0 1 Овладевать первичными 

навыками работы в объѐмной 

аппликации и коллаже; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

4.4. Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее 

известных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская 

игрушки или по выбору учителя с учѐтом 
местных промыслов). 

1 0 1 Рассматривать и 

характеризовать глиняные 

игрушки известных народных 

художественных промыслов; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

4.5. Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 1 0 1 Осваивать навыки объѐмной 

аппликации (например, 

изображение птицы — хвост, 

хохолок, крылья на основе 

простых приѐмов работы с 
бумагой); 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 4 4  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Узоры в природе. 0.5 0 0.5 Рассматривать и эстетически 

характеризовать различные 

примеры узоров в природе 

(на основе фотографий); 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

5.2. 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. 

0.5 0 0.5 Приводить примеры и делать 

ассоциативные 

сопоставления с орнаментами 

в предметах декоративно- 

прикладного искусства; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

5.3. Представления о симметрии и наблюдение еѐ в 

природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, 

использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

1 0 1 Приобретать опыт 

использования правил 

симметрии при выполнении 

рисунка; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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5.4. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. 

0.5 0 0.5 Выполнить рисунок бабочки, 

украсив узорами еѐ крылья; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

5.5. Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5 0 0.5 Рассматривать орнаменты в 

круге, полосе, квадрате в 

соответствии с оформляемой 
предметной поверхностью; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

5.6. Орнамент, характерный для игрушек одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов. 

1 0 1 Рассматривать и 

характеризовать орнамент, 

украшающий игрушку 

выбранного промысла; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

5.7. Оригами — создание игрушки для новогодней 

ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

1 0 1 Осваивать технику оригами, 

сложение несложных 

фигурок; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

5.8. Форма и украшение бытовых предметов. 0.5 0 0.5 Узнавать о работе художника 

по изготовлению бытовых 

вещей; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

5.9. Приѐмы бумагопластики. Сумка или упаковка 

и еѐ декор. 

0.5 0 0.5 Осваивать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем, 

подручными материалами; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 
http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура 

6.1. Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их особенностей и 

составных частей зданий. 

1 0 1 Рассматривать и сравнивать 

различные здания в 

окружающем мире (по 

фотографиям); 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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6.2. Освоение приѐмов конструирования из бумаги. 
Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами 

склеивания деталей, надрезания, вырезания 

деталей, использование приѐмов симметрии. 

1 0 1 Анализировать и 

характеризовать особенности 

и составные части 

рассматриваемых зданий; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

6.3. Макетирование (или создание аппликации) 

пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

1 0 1 Макетировать в игровой 

форме пространство 

сказочного городка (или 

построить городок в виде 
объѐмной аппликации); 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1. Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

1 0 1 Наблюдать, разглядывать, 

анализировать  детские 

работы с позиций их 

содержания и сюжета, 

настроения, расположения на 

листе, цветового содержания, 

соответствия учебной задаче, 
поставленной учителем 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.2. Художественное наблюдение окружающего 

мира (мира природы) и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

1 0 1 Приобретать опыт 

эстетического наблюдения 

природы на основе 

эмоциональных впечатлений 

и с учѐтом визуальной 
установки учителя; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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7.3. Рассматривание иллюстраций к детским 
книгам на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

1 0 1 
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Приобретать опыт 
художественного 

наблюдения предметной 

среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и 

эстетической задачи 

(установки); 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.4. Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0.5 Осваивать опыт восприятия 
художественных 

иллюстраций в детских 

книгах в соответствии с 

учебной установкой; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.5. Обсуждение произведений с ярко 
выраженным эмоциональным настроением 

или со сказочным сюжетом. Произведения В. 

М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников (по выбору учителя). 

0.25 0 0.25 Знать основные произведения 
изучаемых художников; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.6. Художник и зритель. Освоение зрительских 
умений на основе получаемых знаний и 

творческих установок наблюдения. 

0.25 0 0.25 Рассказывать и обсуждать 
зрительские впечатления и 

мысли; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.7. Ассоциации из личного опыта учащихся и 
оценка эмоционального содержания 

произведений. 

0.5 0 0.5 Рассказывать и обсуждать 
зрительские впечатления и 

мысли; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

7.8. Произведения И. И. Левитана, А. Г. 
Венецианова И. И. Шишкина, А. А. Пластова, 

К. Моне, В. Ван Гога и других художников (по 

выбору учителя) по теме «Времена года» 

0.5 0 0.5 Знать основные произведения 
изучаемых художников; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 7 5  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1. Фотографирование мелких деталей природы, 
запечатление на фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

1 0 1 Приобретать опыт 
фотографирования с целью 

эстетического и 

целенаправленного 

наблюдения природы; 

http://window.edu.ru/catalog/ 
http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 
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http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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8.2. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

1 0 1 Приобретать опыт 

обсуждения фотографий с 

точки зрения цели 

сделанного снимка, 

значимости его содержания, 
его композиции; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 8 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 0 33  

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 2 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное 

искусство» (для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрестивпроцессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; овладение навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; формирование умения понимать причины успеха 

/неуспеха/ учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; использование средств информационных 

технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 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; овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, 



326 
 

событий окружающего мира; применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона; умение видеть проявления визуально- 

пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и  художественные  техники; способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ   графической   грамоты;   овладение  навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение характеризовать и 

эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; умение приводить 

примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; появится способность к 

реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продктовой деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и 

принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

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

«мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; будут заложены 

основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. Обучающиеся: овладеют умениями и навыками восприятия произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; научатся 

различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России; 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

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; использовать 



327 
 

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 

Модуль «Графика» 7 ч. Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — 

особенности и выразительные свойства графических материалов, приѐмы работы. Ритм пятен: 

освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции — соотношение частей и целого. 

Развитие аналитических навыков 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 тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать 

форму натурного предмета. Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 11ч. Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. 

Приѐмы работы акварелью. Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тѐмный и 

светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и 

приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение природы (моря) в 

разных контрастных состояниях погоды и 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» 2ч. Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, 

дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, 

собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, еѐ преобразование и добавление деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: 

лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 5ч. 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.). Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учѐтом местных художественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 
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Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 4ч. Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской 

площадки. Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); 

завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятники 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» 3ч. 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, шитьѐ, 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» 2ч. 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 «Тѐплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в 

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
Виды деятельности Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

всего контр 

ольны 

е 

работ 

ы 

практич 

еские 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Ритм линий. Выразительность 

линии. Художественные 

материалы для линейного 

рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного 
рисунка. 

1 0 1 Осваивать приѐмы работы 

графическими материалами и 

навыки линейного рисунка. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.2. Пастель и мелки — 

особенности и выразительные 

свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

1 0 1 Осваивать приѐмы работы и 

учиться понимать особенности 

художественных материалов — 

пастели и мелков. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.3. Ритм пятен: знакомство с 

основами композиции. 

Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, 

разброс,  доминанта, 

равновесие, спокойствие и 

движение. 

1 0 1 Выполнить пастелью рисунок на 

заданную тему, например, «Букет 

цветов» или «Золотой осенний 

лес». 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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1.4. Пропорции — соотношение 

частей и целого. Развитие 

аналитических  навыков 

сравнения пропорций. 

Выразительные свойства 

пропорций.  Рисунки 

различных птиц. 

1 0 1 Рассматривать разных птиц (по 

фотографиям) и характеризовать 

соотношения пропорций в их 

строении.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.5. Рисунок с натуры простого 

предмета. 

1 0 1 Выполнить простым карандашом 

рисунок с натуры простого 

предмета (например, предметов 

своего письменного стола) или 

небольшого фрукта. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.6. Расположение предмета на 

листе бумаги. Определение 

формы  предмета. 

Соотношение   частей 

предмета. Светлые и тѐмные 

части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. 

Умение внимательно 

рассматривать  и 

анализировать форму 

натурного предмета. 

1 0 1 Приобретать и тренировать навык 

штриховки. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

1.7. Рисунок животного с 

активным выражением его 

характера. Аналитическое 

рассматривание графики, 

произведений, созданных в 

анималистическом жанре. 

1 0 1 Осваивать последовательность 

этапов ведения рисунка с натуры.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 1 7  

Модуль 2. Живопись 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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2.1. Цвета основные и 

составные.  Развитие 

навыков смешивания 

красок и получения нового 

цвета. 

1 0 1 Узнавать названия основных и 

составных цветов. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.2. Приѐмы работы гуашью. 

Разный характер мазков и 

движений кистью. 

1 0 1 Осваивать особенности и 

выразительные возможности 

работы кроющей краской 

«гуашь».; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.3. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение 

краски. 

1 0 1 Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы 

прозрачной краской.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.4. Акварель и еѐ свойства. 

Акварельные кисти. 

Приѐмы работы 

акварелью. 

1 0 1 Приобретать опыт работы 

акварелью и понимать 

особенности работы 

прозрачной краской.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.5. Цвета тѐплый и холодный 

(цветовой контраст). 

1 0 1 Узнавать и различать тѐплый и 

холодный цвета.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.6. Цвета тѐмный и светлый 

(тональные отношения). 
1 0 1 Узнавать о делении цвета на 

тѐплый и холодный. ; 
1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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      4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.7. Затемнение цвета с 

помощью тѐмной краски и 

разбеление  цвета. 

Эмоциональная 

выразительность цветовых 
состояний и отношений. 

1 0 1 Сравнивать и различать тѐмные и 

светлые оттенки цвета.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.8. Цвет открытый — звонкий 

и цвет приглушѐнный — 

тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

1 0 1 Осваивать эмоциональное 

звучание цвета: цвет звонкий, 

яркий, глухой. Приобретать 

навыки работы с цветом.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

2.9. Изображение природы 

(моря) в разных 

контрастных состояниях 

погоды   и 

соответствующих 

цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер; по 

выбору учителя). 

1 0 1 Выполнить пейзажи, передающие 

разные состояния погоды (туман, 

гроза, солнце и др.) на основе 

изменения тонального звучания 

цвета. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

 

2.10. Произведения художника- 

мариниста И. К. 

Айвазовского. 

1 0 1 Запоминать и узнавать известные 

картины художника И. К. 

Айвазовского. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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2.11. Изображение сказочного 

персонажа с ярко 

выраженным характером. 

Образ мужской или 

женский. 

1 0 1 Выполнить красками  рисунки 

контрастных   сказочных 

персонажей,  показывая в 

изображении их характер 

(добрый или злой, нежный или 

грозный и т. п.).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 2 11  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка из пластилина или 

глины игрушки — 

сказочного животного по 

мотивам выбранного 

народного 

художественного 

промысла: филимоновская, 

дымковская, 

каргопольская игрушки (и 

другие по выбору учителя 

с учѐтом местных 
промыслов). 

1 0 1 Познакомиться с традиционными 

игрушками одного из народных 

художественных промыслов.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

3.2. Способ лепки в 

соответствии с 

традициями промысла. 

0.5 0 1 Осваивать приѐмы  и 

последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного 

промысла. ; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

3.3. Лепка из пластилина или 

глины животных с 

передачей характерной 

пластики движения. 

Соблюдение цельности 

формы, еѐ преобразование 

и добавление детале. 

0.5 0 1 Осваивать приѐмы передачи 

движения и разного характера 

движений в лепке из пластилина. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yapo 

nii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Наблюдение узоров в 

природе (на основе 

фотографий в условиях 

урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях 

и др. Сопоставление с 

орнаментами в 

произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные 
изделия и т. д.). 

1 0 1 Сравнивать, сопоставлять природные 

явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др.) с 

рукотворными произведениями 

декоративно-прикладного искусства 

(кружево, шитьѐ и др.). 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.2. Рисунок геометрического 

орнамента кружева или 

вышивки. 

1 0 1 Осваивать приѐмы орнаментального 

оформления сказочных глиняных 

зверушек по мотивам народных 

художественных промыслов (по 

выбору учителя с учѐтом местных 
промыслов).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.3. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в 

декоративной аппликации. 

1 0 1 Получать опыт преобразования 

бытовых подручных 

нехудожественных материалов в 

художественные изображения и 

поделки.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.4. Декоративные 
изображения животных в 

игрушках народных 

промыслов: 

филимоновский олень, 

дымковский петух, 

каргопольский Полкан (по 
выбору учителя с учѐтом 

1 0 1 Получать опыт преобразования 

бытовых подручных 

нехудожественных материалов в 

художественные изображения и 

поделки.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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 местных промыслов). 

Поделки из подручных 

нехудожественных 

материалов. 

     

4.5. Декор одежды человека. 

Разнообразие украшений. 

Традиционные 

(исторические, народные) 

женские и   мужские 
украшения. 

0.5 0 1 Рассматривать, анализировать, 

сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным 

сказкам, когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, 
но и выражают характер персонажа.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.6. Назначение украшений и 

их значение в жизни 

людей. 

0.5 0 1 Знакомиться и рассматривать 

традиционные народные украшения. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструирование   из 

бумаги. Приѐмы работы с 

полосой бумаги,  разные 

варианты  складывания, 

закручивания, надрезания. 

Макетирование 

пространства  детской 
площадки. 

1 0 1 Осваивать приѐмы создания 

объѐмных предметов из бумаги. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

5.2. Построение   игрового 

сказочного  города из 

бумаги на   основе 

сворачивания 

геометрических  тел — 
параллелепипедов разной 

1 0 1 Макетировать из  бумаги 

пространство  сказочного 

игрушечного города или детскую 

площадку.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
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http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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 высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками; 

приѐмы завивания, 

скручивания  и 

складывания  полоски 

бумаги (например, 

гармошкой). 

     

5.3. Образ здания. Памятники 

отечественной   и 

западноевропейской 

архитектуры с ярко 

выраженным характером 

здания. 

1 0 1 Развивать эмоциональное 

восприятие архитектурных 

построек.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

5.4. Рисунок дома для доброго 

и злого сказочных 

персонажей (иллюстрация 

сказки по выбору 

учителя). 

1 0 1 Приводить примеры жилищ разных 

сказочных героев в иллюстрациях 

известных художников детской 

книги.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Восприятие произведений 

детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и 

эмоционального 

содержания детских работ. 

0.5 0 1 Рассматривать, анализировать 

детские рисунки с точки зрения 

содержания, сюжета, настроения, 

расположения на листе, цвета и 

других средств художественной 

выразительности и в соответствии 

с учебной задачей, поставленной 

учителем.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.2. Художественное 
наблюдение окружающей 

природы и красивых 

природных деталей; 
анализ их конструкции и 

0.5 0 1 Развивать потребность и осваивать 

умения вести эстетические 

наблюдения явлений природы.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 
4.http://www.orientmuseum. ru/art 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
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http://ru/wikipedia/org/wiki
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http://moikompas/ru/tags/plastilin
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http://www/vasnecov/ru
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http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
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http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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 эмоционального 

воздействия. 

Сопоставление их с 

рукотворными 
произведениями. 

    5.http://www/vasnecov/ru 

6.3. Восприятие 

орнаментальных 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, 

шитьѐ, резьба по дереву, 

чеканка и др.). 

0.5 0  Анализировать структуру, 

цветовое состояние, ритмическую 

организацию наблюдаемого 

природного явления. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.4. Произведения живописи с 

активным выражением 

цветового состояния в 

погоде. 

0.5 0 1 Приобретать опыт эстетического 

наблюдения и художественного 

анализа произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (кружево, шитьѐ, резьба 

и роспись по дереву, роспись по 

ткани и др.), их орнаментальной 

организации. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.5. Произведения 

пейзажистов И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, 

А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова. 

0.5 0 1 Запоминать имена художников И. 

И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.6. Произведения 

анималистического жанра 

в графике: В. В. Ватагин, 

Е. И. Чарушин;  в 

скульптуре: В. В. Ватагин. 

Наблюдение за 

животными с точки зрения 

их пропорций, характера 

0.5 0 1 Приобретать опыт восприятия, 

эстетического анализа 

произведений отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи, 

Н. П. Крымова (и других по 

выбору учителя); художников- 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 
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 движений, пластики.    анималистов: В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина; художников В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса (и 

других по выбору учителя).; 

 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. Компьютерные средства 

изображения. Виды линий 

(в программе Paint или в 

другом графическом 

редакторе). 

0.25 0 1 Осваивать возможности 

изображения с помощью разных 

видов линий в программе Paint (или 

в другом графическом редакторе). 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_ 

yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.2. Компьютерные средства 

изображения. Работа с 

геометрическими 

фигурами. Трансформация 

и копирование 

геометрических фигур в 

программе Paint. 

0.25 0 1 Осваивать приѐмы трансформации, 

копирования геометрических 

фигур в программе Paint и 

построения из них простых 

рисунков или орнаментов.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.3. Освоение инструментов 

традиционного рисования 

(карандаш,  кисточка, 

ластик и др.) в программе 

Paint на основе простых 

сюжетов (например, 
«Образ дерева»). 

0.25 0 1 
Осваивать в компьютерном 

редакторе (например, Paint) 

художественные инструменты и 

создавать простые рисунки или 

композиции (например, 

«Образ дерева»). 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.4. Освоение инструментов 

традиционного рисования 

в программе Paint на 

основе   темы   «Тѐплые   и 

0.25 0 1 Осваивать композиционное 

построение кадра при 

фотографировании. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 
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 холодные цвета».     4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.5. Художественная 

фотография. 

Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в 

условиях  урока 

ученических фотографий, 

соответствующих 
изучаемой теме. 

1 0 1 Участвовать в обсуждении 

композиционного построения 

кадра фотографии 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_y 

aponii.html 

4.http://www.orientmuseum. ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 7 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34  

http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
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http://ru/wikipedia/org/wiki
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 3 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное 

искусство» (для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ 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 

народови 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 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 

художественнойрефлексии 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 еѐ 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 определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные 

особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов;сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; анализировать 

пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; обобщать форму 

составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальномобразе) на установленных основаниях; абстрагировать образ реальности 
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при построении плоской композиции; соотносить тональные отношения (тѐмное — 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 определѐнных 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 проведѐнного 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 впроизведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах; самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ вразличных 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 учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; демонстрировать и объяснять результаты 

своего творческого, художественного илиисследовательского опыта; анализировать произведения 

детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной 

задачей, поставленной учителем; признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ 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 своѐ 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. Узнавать об искусстве шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях надписи, о работехудожника 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 приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное настроение внатюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуру или по представлению.Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. Создать красками эскиз занавеса 

или эскиз декораций к выбранному сюжету. Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и попредставлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, 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.; 

уметьрассуждать 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 созданиютакого макета.Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной 

бумаги эскизы разнообразныхмалых 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» 

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 
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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 приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. Применять получаемые навыки для усвоения 

определѐнных учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путѐм 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 спомощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. Осваивать приѐмы 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 

Модуль «Графика» 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. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажа с ярко выраженным характером.Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или 
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декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая 

композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение снаклейками в 

виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» изпредметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. 

Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с 

использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры (по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластики движения в скульптуре. Работа спластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи 

печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей,скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе 

использования фотографий и образных представлений. Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных материалов. 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). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Иллюстрации в детских книгах и дизайн 

детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов 

детских книг. Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 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. Знания о видах пространственных 

искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. Жанры в 

изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение 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 

др.Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е.Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 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 

снове которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта 

для создания плаката или поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе 

Picture Manager: изменение яркости, контраста,насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс- 34 (по 1 часу в неделю) 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контр 

ольны 

е 

работ 

ы 

практи 

ческие 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Поздравительная открытка. 

Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок 

открытки или аппликация. 

1 0 1 Создать поздравительную открытку, 

совмещая в ней рисунок с коротким 

текстом.; Рассматривать и объяснять 

построение и оформление книги как 

художественное произведение. 

http://fcior.edu.ru/ 
http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

1.2. 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. 

0.75 0 0.75 Создать рисунок буквицы к 

выбранной  сказке.  Приобретать 

опыт рассмотрения детских книг 

разного построения. 

http://fcior.edu.ru/  Федеральный 

Центр Информационно- 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

1.3. Знакомство с творчеством 

некоторых известных 

отечественных иллюстраторов 

детской книги (И. Я. Билибин, Е. 

И. Рачѐв, Б. А. Дехтерѐв, В. Г. 

Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. 

Владимирский, Н. Г. Гольц — по 

выбору учителяи учащихся). 

0.25 0 0 Приобретать опыт рассмотрения 

детских книг разного построения; 

Наблюдать и  исследовать 

композицию, совмещение текста и 

изображения в плакатах и афишах 

известных  отечественных 

художников. 

http://fcior.edu.ru/  Федеральный 

Центр Информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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1.4. Эскиз плаката или афиши. 

Совмещение шрифта и 

изображения.  Особенности 
композиции плаката. 

1 0 1 Начать осваивать выразительные 

возможности шрифта. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

1.5. Изображение лица человека. 

Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

1 0 1 Осваивать строение и 

пропорциональные отношения лица 

человека на основе схемылица. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

1.6. Эскиз маски для маскарада: 

изображение лица-маски 

персонажа с ярко выраженным 
характером. 

1 0 1 Выполнить в технике  аппликации 

или в виде рисунка маску для 

сказочного персонажа; 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Натюрморт из простых предметов 

с натуры или по представлению. 

Композиционный натюрморт. 

0.5 0 0.5 Осваивать приѐмы композиции 

натюрморта по наблюдению натуры 

или по представлению. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Русская живопись: художники и их 

работы http://www.artsait.ru/ 

2.2. 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). 

0.25 0 0 Рассматривать,  эстетически 

анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное  настроение, 

выраженное в натюрмортах 

известных отечественных 

художников. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.artsait.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.3. «Натюрморт-автопортрет» из 

предметов, характеризующих 

личность ученика. 

0.25 0 0.25 Выполнить творческую работу на 

тему «Натюрморт» с ярко 

выраженным настроением: 

радостный, грустный, тихий 

натюрморт или «Натюрморт- 
автопортрет». 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2.4. 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. 

1 0 1 Создать творческую композицию на 

тему 

«Пейзаж». 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2.5. 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. 

1 0 1 Рассматривать, эстетически 

анализировать образ человека и 

средства его выражения в портретах 

известных художников.; 

Обсуждать характер,  душевный 

строй изображѐнного на портрете 

человека 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2.6. Сюжетная композиция «В цирке» 

(по памяти и по представлению). 

1 0 1 Знакомиться с деятельностью и ролью 

художника в театре. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2.7. Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций) для 

спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

1 0 1 Знакомиться с деятельностью  и 

ролью художника в театре.; 

Выполнить эскиз театрального 

занавеса или декораций по 
выбранному сюжету. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2.8. Тематическая композиция 
«Праздник в городе» (гуашь по 

цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде 
коллажа или аппликации). 

1 0 1 Выполнить тематическую 

композицию «Праздник в городе» (на 

основе наблюдений, по памяти и по 

представлению) 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.1. Лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки 

или создание этого персонажа в 

технике бумагопластики. 

1 1 0 Выполнить творческую работу — 

лепку образа персонажа  (или 

создание образа в технике 

бумагопластики) с ярко выраженным 

характером (из выбранной сказки). 

Работа может быть коллективной: 

совмещение в общей композиции 

разных персонажей сказки. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3.2. Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание ей одушевлѐнного 

образа путѐм добавления деталей 

лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. 

1 0 1 Выполнять несложные игрушки из 

подручного (различных упаковок и 

др.) или природного материала. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Глиняные игрушки 

http://fcior.edu.ru/download/1782/glin 

yanaya- igrushka.html 

Театр кукол 

http://pedsovet.su/_ld/152/15278_G1U 
.zip 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/download/1782/glinyanaya-
http://fcior.edu.ru/download/1782/glinyanaya-
http://pedsovet.su/_ld/152/15278_G1U.zip
http://pedsovet.su/_ld/152/15278_G1U.zip


350 
 

 

3.3. Освоение знаний о видах 

скульптуры (по назначению) и 

жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

1 0 1 Учиться осознавать, что 

художественный образ (игрушка, 

кукла) может быть создан 

художником из любого подручного 

материала путѐм добавления 

некоторых деталей для придания 

характера, увиденного в предмете 
(«одушевление»). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3.4. Лепка эскиза парковой 

скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики 

движения в скульптуре. 

1 0 1 Выполнить лепку эскиза парковой 

скульптуры 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Приѐмы 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). 

1 0 1 Стараться увидеть красоту, 

анализировать 

композицию, особенности 

применения сетчатых 

орнаментов (а также 

модульных орнаментов). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Глиняные игрушки 

http://fcior.edu.ru/download/1782/glin 

yanaya- igrushka.html 

4.2. Эскизы орнаментов для росписи тканей. 

Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

1 0 1 Рассуждать о проявлениях 

симметрии и еѐ видах в 

сетчатом 

орнаменте.Осваивать 

техники печатных 

штампов или трафаретов 

для создания  раппорта 

(повторения  элемента 
узора) ворнаменте. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/download/1782/glinyanaya-
http://fcior.edu.ru/download/1782/glinyanaya-
http://school-collection.edu.ru/
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4.3. 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. 

1 1 0 Выполнить авторский 

эскиз праздничного платка 

в виде орнамента в 

квадрате; 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Графические зарисовки карандашами 

архитектурных достопримечательностей 

своего города или села (по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий). 

1 0 1 Выполнить зарисовки или 

творческие рисунки по 

памяти  и по 

представлению на тему 

исторических памятников 

или архитектурных 

достопримечательностей 
своего города (села). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.2. Проектирование  садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных 

материалов). 

1 0 1 Создать проект образа 

парка в виде макета или 

рисунка (или аппликации). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.3. Дизайн в городе. 0.25 0 0 Создать эскизы 
разнообразных малых 

архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из 

цветной бумаги, путѐм 

вырезания  и 

макетирования — по 

выбору учителя). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.4. Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе (ажурные 

ограды, фонари, остановки транспорта, 

скамейки, киоски, беседки и др.). 

0.75 0 0.75 Создать эскизы 
разнообразных малых 

архитектурных форм, 

наполняющих городское 

пространство (в виде 

рисунков, аппликаций из 

цветной бумаги, путѐм 

вырезания  и 

макетирования — по 

выбору учителя). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.5. Дизайн транспортных средств. 0.25 0.25 0 Узнать о работе 

художника- дизайнера по 

разработке  формы 

автомобилей и других 
видов транспорта. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.6. Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин. 

0.75 0.75 0 Придумать и нарисовать 

(или выполнить в технике 

бумагопластики) 
транспортное средство. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.7. 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). 

1 0 1 Выполнить творческий 

рисунок — создать 

графический образ своего 

города или села (или 

участвовать в 

коллективной работе) 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Иллюстрации в детских книгах и дизайн 

детской книги. 

1 0 1 Рассматривать и обсуждать 

иллюстрации известных 

отечественных художников 
детских книг. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6.2. Наблюдение окружающего мира по теме 
«Архитектура, улицы моего города». 

Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в  современном 

мире. 

1 0 0 Рассматривать и 

анализировать 

архитектурные постройки 

своего города (села), 

характерные особенности 

улиц и площадей, выделять 

центральные по 

архитектуре      здания      и 
обсуждать их особенности. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6.3. Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по выбору учителя). 

1 0 0 Осуществлять 

виртуальные 

(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.museys.ru/index.php?city_ 

id=2 

6.4. Знания о видах пространственных 

искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

1 0 0 Узнавать и уметь 
объяснять назначение 

основных видов 

пространственных 

искусств. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6.5. Жанры в изобразительном искусстве — 

живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения и 

служат для классификации и сравнения 

содержания произведений сходного 
сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

0.5 0 0 Уметь объяснять смысл 

термина «жанр» 

в изобразительном 

искусстве; 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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6.6. 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). 

0.25 0 0 Получать представления о 

наиболее   знаменитых 

картинах и знать имена 

крупнейших 

отечественных 

художников-пейзажистов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Русская живопись: художники и их 

работы 

http://www.artsait.ru/ 

http://fcior.edu.ru/download/1408/osob 

ennosti- peyzazha.html 

Интерактивный  альбом »Осень в 

картинах И.И.Левитана» 

http://pedsovet.su/_ld/489/48990 

6.7. Представления о произведениях 

крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова 

(и других по выбору учителя). 

0.25 0 0 Получать представления о 

наиболее   знаменитых 

картинах и знать имена 

крупнейших 

отечественных 
художников-портретистов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6.8. 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). 

0.75 0 0 Осуществлять 

виртуальные 

(интерактивные) 

путешествия в 

художественные музеи (по 

выбору учителя). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.museys.ru/index.php?city_ 

id=2 

6.9. Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого 

музея как событие; интерес к коллекции 

музея и искусству в целом. 

0.25 0 0 Рассуждать о значении 

художественных музеев 

в жизни людей, выражать 

своѐотношение к музеям 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.artsait.ru/
http://fcior.edu.ru/download/1408/osobennosti-
http://fcior.edu.ru/download/1408/osobennosti-
http://pedsovet.su/_ld/489/48990
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://school-collection.edu.ru/
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      http://www.museys.ru/index.php?city_ 

id=2 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1. 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. 

1 0 1 Осваивать приѐмы работы 

в графическом редакторе. 

Исследовать изменения 

содержания  произведения 

в         зависимости от 

изменения положения и 

ритма пятен в плоскости 

изображения (экрана). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7.2. 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. 

1 0 1 Осваивать приѐмы 
раппорта: повороты, 

повторения, симметричные 

переворачивания  при 

создании орнамента. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7.3. Изображение и изучение мимики лица в 

программе Paint (или в другом графическом 

редакторе). 

1 0 1 Осваивать с помощью 

графического редактора 

схематические изменения 
мимики лица 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7.4. Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката 

или поздравительной открытки. 

0.5 0 0.5 Придумать и создать 

рисунок простого узора с 

помощью инструментов 

графического редактора 

(создать паттерн). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7.5. Редактирование фотографий в программе 

Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 

0.5 0 0.5 Осваивать приѐмы 

редактирования цифровых 

фотографий с помощью 

компьютерной программы 

Picture Manager (или 
другой). 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

7.6. Виртуальные путешествия в главные 

художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

1 0 0 Осуществлять 

виртуальные  путешествия 

в отечественные 

художественные музеи 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.museys.ru/index.php?city_ 

id=2 

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 24.25  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
http://www.museys.ru/index.php?city_id=2
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное 

искусство» (для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ 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 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 еѐ 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 определѐнным заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные представления 

и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные 

черты (характерные особенности) в визуальном образе; сравнивать плоскостные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; находить ассоциативные связи между 

визуальными образами разных форм и предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать 

ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 
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основаниях; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить 

тональные отношения (тѐмное — 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 определѐнных 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 проведѐнного 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; самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; осуществлять виртуальные 

путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 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 учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; признавать 

своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, 

договариваться, 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 своѐ 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

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 

и легенд или просто представителей народов разных культур. Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. Приобретать опыт 

создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). Создавать 

двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). Приобретать опыт создания композиции 

на тему «Древнерусский город». Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный 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» 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 нѐм людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских 
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городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. Понимать и уметь 

объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и мировой 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, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. 

Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). Узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Знать и 

узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их 

особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;«Воин- 

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных 

памятников. Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

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 еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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» 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 ребѐнка, 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. Подчинѐнность 

орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных 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 еѐ устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ 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» Произведения В. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. Художественная 
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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; 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 

учѐтом 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс – 34 ( по 1 часу в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всег 

о 

контроль 
ные 

работы 

практичес 
кие 

работы 

Модуль 1. Графика 

1.1. Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера изображения 

по мере удаления от первого плана, смягчение 

цветового и тонального контрастов. 

1  1 Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы и 

применять их в своей 

практической творческой 

деятельности.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

1.2. Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры в плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигура. 

1  1 Изучать и осваивать основные 

пропорции фигурычеловека.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

1.3. Графическое изображение героев былин, древних 

легенд, сказок исказаний разных народов. 

1  1 Осваивать пропорциональные 

отношения отдельных частей 

фигуры человека и учиться 

применять эти знания в своих 

рисунках.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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      4. http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5. http://www/vasnecov/ru 

1.4. Изображение города —  тематическая 

графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

1  1 Учиться передавать в рисунках 

характерные особенности 

архитектурных построек разных 

народов и культурных эпох.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись 

2.1. Красота природы разных климатических зон, 

создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

1  1 Выполнить живописное 

изображение пейзажей разных 

климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

2.2. Изображение красоты человека в традициях 

русской культуры. 

1  1 Приобретать опыт изображения 

народных представлений о 

красоте человека, опыт создания 

образа женщины в русском 

народном костюме 

и мужского традиционного 

народного образа.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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      5.http://www/vasnecov/ru  

2.3. Изображение национального образа человека и 

его одежды в разных культурах. 

1  1 Исследовать проявление 

культурно-исторических и 

возрастных особенностей в 

изображении человека.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

2.4. Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению 

с разным содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, 

портрет пожилого человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

1  1 Выполнить несколько 

портретных изображений (по 

представлению или с опорой на 

натуру): женский, мужской, 

двойной портрет матери и 

ребѐнка, портрет пожилого 

человека, детский портрет или 

автопортрет, портрет персонажа 

по представлению (из 

выбранной культурной эпохи).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

2.5. 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. 

1  1 Выполнить  рисунки 

характерных особенностей 

памятников материальной 

культуры выбранной культурной 

эпохи или народа.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wik 

i 

2.http://moikompas/ru/tags/p 

lastilin 

3.http://art.thelib.ru/culture/p 

ictures/iskusstvo_yaponii.ht 

ml 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 2 5  

http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru


366 
 

 

Модуль 3. Скульптура 

 

3.1. Знакомство со скульптурными памятниками 

героям и мемориальными комплексами. 

1  1 Сделать зарисовки 

мемориальных памятников.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

3.2. Создание эскиза памятника народному герою. 

Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной сил. 

1  1 Создать из пластилина свой 

эскиз памятника выбранному 

герою или участвовать в 

коллективной разработке 

проекта макета мемориального 

комплекса; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Орнаменты разных народов. Подчинѐнность 

орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметах быта и др. 

1  1 Исследовать и  сделать 

зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов 

разных народов или культурных 

эпох.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

4.2. Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, 

вышивка, декор головных уборов и др. 

1  1 Показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта 

выбранной народной культуры 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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     или исторической эпохи.; 4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

4.3. Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, роспись стен, изразцы. 

1  1 Исследовать и показать в 

практической творческой работе 

орнаменты, характерные для 

традиций отечественной 

культуры.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

4.4. 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. 

1  1 Создать изображение русской 

красавицы в народном костюме.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

4.5. Женский и мужской костюмы в традициях разных 

народов. Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

1  1 Исследовать и показать в своей 

творческой работе 

традиционные мотивы и 

символы русской народной 

культуры (деревянная резьба и 

роспись по дереву, вышивка, 

декор головных уборов, 

орнаменты, характерные для 
предметов быта).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура 

5.1. Конструкция традиционных народных жилищ, их 
связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный 

1  1 Провести анализ архитектурных 
особенностей традиционных 

жилых построек у разных 

1. http://ru/wikipedia/org/wiki 
2. http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 
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 дом); изображение традиционных жилищ.    народов.; 3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

5.2. Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации еѐ 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. 

1  1 Получать представление об 

устройстве деревянной избы, а 

также юрты, иметь 

представление о жилых 

постройках других народов.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

5.3. Конструкция и изображение здания каменного 

собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

1  1 Узнавать о конструктивных 

особенностях переносного 

жилища — юрты.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

5.4. Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 

1  1 Называть конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь 

его изобразить. Приобретать 

общее цельное образное 

представление о 

древнегреческой культуре.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

5.5. 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. 

1  1 Получать образное 

представление о древнерусском 

городе, его архитектурном 

устройстве и жизни людей.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 
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      4. http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5. http://www/vasnecov/ru 

5.6. Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия. 

0   Учиться понимать и объяснять 

значимость сохранения 

архитектурных памятников и 

исторического образа своей 

культуры для современных 

людей; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1. Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

1  1 Воспринимать и обсуждать 

произведения на темы истории и 

традиций       русской 

отечественной культуры: образ 

русского средневекового города 

в произведениях  А. М. 

Васнецова, И. Я. Билибина, А. П. 

Рябушкина, К.  А. Коровина; 

образ русского народного 

праздника в произведениях 

Б. М. Кустодиева; образ 

традиционной крестьянской 

жизни в произведениях Б. М. 

Кустодиева, А. Г. Венецианова, 
В. И. Сурикова. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.2. Примеры произведений великих европейских 

художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 

учителя). 

1  1 Узнавать древнегреческий храм 

Парфенон, вид древнегреческого 

Акрополя. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 
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      ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

6.3. Памятники древнерусского каменного зодчества: 

Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 

учѐтом местных архитектурных комплексов,  в 

том числе монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

1  1 Узнавать соборы Московского 

Кремля, Софийский собор в 

Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

6.4. 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. 

1  1 Узнавать древнегреческий храм 

Парфенон, вид древнегреческого 

Акрополя. 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

6.5. Памятники национальным героям. Памятник К. 

Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 

Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы 

«Мамаев курган» (и другие по выбору учителя). 

2  1 Узнавать, уметь называть и 

объяснять содержание 

памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 
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7.1. Изображение и освоение в программе Paint правил 

линейной и воздушной перспективы: изображение 

линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

1  1 Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы с 

помощью графических 

изображений и их варьирования 

в компьютерной программе 

Paint.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

7.2. 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 учѐтом 

местных традиций). 

1  1 Осваивать знания о 
конструкции  крестьянской 

деревянной избы и еѐ разных 

видах, моделируя строение избы 

в графическом редакторе с 

помощью инструментов 

геометрических фигур.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.3. Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или 

романский собор, пагода, мечеть. 

1  1 Осваивать моделирование с 

помощью инструментов 

графического  редактора, 

копирования и трансформации 

геометрических фигур строения 

храмовых зданий разных 

культур.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

7.4. 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). 

1  1 Осваивать строение фигуры 

человека и еѐ пропорции с 

помощью  инструментов 

графического редактора (фигура 

человека строится из 

геометрических фигур или с 

помощью       только        линий, 

исследуются пропорции  частей 

и   способы   движения   фигуры 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 
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     человека при ходьбе ибеге).;  

7.5. Анимация простого движения нарисованной 

фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение  своего 

рисунка. 

1  1 Осваивать анимацию простого 

повторяющегося движения (в 

виртуальном редакторе GIF- 

анимации).; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 

7.6. Создание компьютерной презентации  в 

программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства 

выбранной эпохи или национальной культуры. 

1  1 Осваивать и создавать 

компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный 

материал или используя 

собственные фотографии и 

фотографии своих рисунков, 

делая шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, 

названий, положений, которые 

надо запомнить.; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 

5.http://www/vasnecov/ru 

7.7. Виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мир. 

1  1 Собрать свою коллекцию 

презентаций по изучаемым 

темам; 

1.http://ru/wikipedia/org/wiki 

2.http://moikompas/ru/tags/plasti 

lin 

3.http://art.thelib.ru/culture/pictu 

res/iskusstvo_yaponii.html 

4.http://www.orientmuseum. 

ru/art 
5.http://www/vasnecov/ru 
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http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://ru/wikipedia/org/wiki
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://moikompas/ru/tags/plastilin
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://www/vasnecov/ru
http://www/vasnecov/ru


373 
 

 

Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 33  
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2.1.9.Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1 класс. 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Музыка» ( для 1-4 классов 

образовательных организаций), 2021год 

Планируемые результаты освоения предмета 

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 должныотражать готовностьобучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- знаниеГимна России и традиций его исполнения; 

- уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

- проявление интереса к освоению музыкальных традицийсвоего края; 

- музыкальной культуры народов России; 

- уважениек достижениям отечественных мастеров культуры; 

- стремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 
- проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; 

- готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной иучебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- умениевидеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и научной картины 

мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья 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 учѐбе, настойчивость в достижениипоставленных 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: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
- устанавливать основания для сравнения,объединять элементы музыкального звучания по 
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определѐнному 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) 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

- 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; 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении смузыкальнымискусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся должны научиться и использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах; 
- умеют слушать серьѐзную музыку; 

- знают правила поведения в театре, концертном зале. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

1 четверть- 8 час 

Модуль № 8. Музыка в жизни человека (А, Б) 

Стремление человека к красоте. Особое состояние-вдохновение. Музыка-возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 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.). Детский фольклор (игровые 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные сказители. Русские народные 

сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

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 
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длительности), такт, тактовая черта. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 

2 четверть-8 час. 

Модуль № 5.Классическая музыка (Б, В, Д) 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. Оркестр- большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта- музыкальное соревнование солиста с оркестром 

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. 

3 четверть- 8 час. 

Модуль № 2. Народная музыка России (А, Б) 

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. 

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) 

4 четверть- 8 час 

Модуль №3. Музыка народов мира (А) 

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, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 КЛАСС 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

№ 

п/ 

п 

Наименование модулей 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы 

Всего контрол 

ьные 

работы 

практически 

е работы 

 

1. Модуль №8. Музыка в жизни 

человека (А, Б) 

6   Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека.; 

https://resh.edu 
.ru/ 

2. Модуль № 2. Народная музыка 
России (А, Б, В, Г) 

5   Разучивание, исполнение русских народных песен 
разных жанров 

https://resh.edu 
.ru/ 

3. Модуль № 1. Музыкальная 

грамота (А, Б, Г, Д,З) 

4   Знакомство с элементами нотной записи. Различение 

по нотной записи, определение на слух звукоряда в 
отличие от других последовательностей звуков 

https://resh.edu 
.ru/ 

4. Модуль № 5.Классическая 

музыка (Б, В, Г, Е) 

12   Слушание музыки, определение характера, 

музыкально-выразительных средств, Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыки. Определение 
жанра 

https://resh.edu 
.ru/ 

5. Модуль № 4. Духовная музыка 

(Б) 

1   Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания 

https://resh.edu 
.ru/ 

7. Модуль № 8. Музыка в жизни 

человека (Б, В, Г, Е) 

2   Игра-импровизация «Угадай моѐ настроение» https://resh.edu 
.ru/ 

9. Модуль №3. Музыка народов 

мира (А) 

1   Знакомство с особенностями муз. фольклора народов 

других стран. Определение характерных черт, 

типичных элементов музык. яз.(ритм, лад, 

интонации) 

https://resh.edu 
.ru/ 

11 
. 

Модуль 7. Музыка театра и 

кино (А) 

2   Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 
музыкально выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. 

https://resh.edu 
.ru/ 



378 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 2 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Музыка» 

( для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

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 учѐбе, 

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 отношениек природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
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исполнения, делать выводы. 

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); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах 

умеют слушать серьѐзную 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. 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
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исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль №2 «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль №5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства,вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа. 

Модуль №4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 



381 
 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль №7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 2 КЛАСС 

1 четверть- 8час 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (Б, В, Д, Ж) 

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 

Mодуль №1 «Музыкальная грамота» (Л, И, К, С) 

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) 

2 четверть- 8 час 

Модуль №4 «Духовная музыка» (А, Б) 

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 

3 четверть -10 час 

Модуль №2 «Народная музыка России» (Б, В, Е, И) 

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. 
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Модуль №7 «Музыка театра и кино» (А, Б, Г) 

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 
Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в 

музыкальном спектакле; 

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. 

4 четверть- 8 час 

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, дирижѐров. 

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. 
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Тематическое планирование 

2 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1. Модуль №8 
«Музыка в жизни 

человека» » (Б, В, Д, 

Ж, З) 

6   Слушание произведений программной музыки, 

посвящѐнной образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произвед.изобраз.искусства 

https://resh.edu.ru/ 

2. Mодуль №1 
«Музыкальная 

грамота» (Л, И, К, С, 

Т) 

7 1  Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками 

https://resh.edu.ru/ 

3. Модуль №4 
«Духовная музыка» 

(А, Б) 

5 1  Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колокола, значение колокол. 
звона. Знакомство с видами колокольных звонов 

https://resh.edu.ru/ 

4. Модуль №2 
«Народная музыка 

России» 

4   Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров 

https://resh.edu.ru/ 

5. Модуль №7 «Музыка 

театра и кино» » (А, 

Б, Г) 

3 1  Видео просмотр музыкльной сказки, характеры ге 

роев. Игра-викторина «угадай по голосу» 

https://resh.edu.ru/ 

6. Модуль №5 
«Классическая 

музыка» (И, К, Б, М, 

Л, Н ) 

9 1  Слушание произведений программной музыки. Об 

суждение музыкального образа, музыкальных средств, 

использованных композитором 

https://resh.edu.ru/ 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 3класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Музыка» 

( для 1-4 классов образовательных организаций), 2021 год 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, 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 учѐбе, 

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 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
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- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составыи др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые и исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями(часть— 

целое, причина-следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

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 еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальныет ексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 



386 
 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание всоответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах; 

умеют слушать серьѐзную 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 
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произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль №2 «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионовРоссии; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе основных фольклорных жанров. 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»: 

Классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.),уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принц и пути развития; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль №5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
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различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль №4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль №7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 

др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 четверть- 8 час 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (Б, Е) 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 
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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 №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, посвящѐнных 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам. 

Mодуль №1 «Музыкальная грамота» (Ж, Р) 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акценти др.) 

Размер 6/8.Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

2 четверть- 8 час 

Модуль № 8»Музыка в жизни человека» (Б, В) 

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 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» (Ж, П) 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) 

3 четверть- 10 час 

Модуль №4 «Духовная музыка». ( Г, Д) 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 

др.). Музыка и живопись, посвящѐнные 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.Размеры2/4,3/4,4/ 

Модуль №2 «Народная музыка России» (Г, Е) 

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 №7 «Музыка театра и кино» (В, Г, Д, Е) 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 

Ария, хор, сцена, увертюра-оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 
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зарубежных композиторов. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И.Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

4 четверть- 8час 

Модуль №5 « Классическая музыка» (В, Д, Е, Л, М) 

Оркестр- большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция концерта - 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты, соло флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» (П) 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» (Б) 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 
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Тематическое планирование 

3 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

 

1. Модуль №8 «Музыка в 

жизни человека» (Б, Е, 
Б, В) 

5   Воспевать красоту родной природы, выражать 

разнообразные эмоции, чувства и настроения 

https://resh.edu.ru/ 

2. Модуль №5 «Классическая 

музыка» (Ж, Б, И, В, Д, Е, Л, 

М 

9 1  Различать и характеризовать простейшие 

жанры музыки (песня, танец, марш) 

https://resh.edu.ru/ 

3. Модуль№7 «Музыка 

театра и кино» (Г, З, В, Г, 

Д, Е) 

7 1  Определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл) 

https://resh.edu.ru/ 

4. Mодуль№1 
«Музыкальная грамота» 

» (Ж, Р, Ж, П, Е, П) 

6 1  Темп, тембр. Динамика  (форте,  пиано, 

крещендо, диминуэндо и  др.). Штрихи 

(стаккато, легато, акценты др.) Размеры 

2/4,3/4,4/4 

https://resh.edu.ru/ 

5. Модуль №4 «Духовная 

музыка». ( Г, Д) 

2   Музыка в православном храме. https://resh.edu.ru/ 

6. Модуль №2 «Народная 
музыка России» ( Г, Е) 

4   Народные сказители. Русские народные 
сказания, былины. 

https://resh.edu.ru/ 

7. Модуль №6 «Современная 

музыкальная культура» (Б) 

1 1  Музыкальные инструменты джаза, особые 
приѐмы игры на них. Творчество джазовых 

музыкантов. 

https://resh.edu.ru/ 
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 4 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Музыка» 

( для 1-4 классов образовательных организаций), 2021год 

Планируемые результаты освоения предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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, 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 учѐбе, 

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 

4. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 
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основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составыи др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкальногоискусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые и исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями(часть— 

целое, причина-следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

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 еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальныет ексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

5. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
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передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание всоответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ достижению: 

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

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

6. 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. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах; 

умеют слушать серьѐзную 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, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 
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с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль №2 «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе основных фольклорных жанров. 

Модуль №1 «Музыкальная грамота»: 

Классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.),уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принц и пути развития; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль №5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 
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различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль №4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Модуль №7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 

др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 четверть- 8час 

Модуль №5 «Классическая музыка» (Ж, К ) 

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. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина 

Модуль №2 « Народная музыка России» (Д) 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические , трудовые, колыбельные песни, 
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танцы 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» (И, Т) 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический 

рисунок. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима 

2 четверть-8час 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (Б, Д) 

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) 

Детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, 

танец, марш. 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. 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинившие скрипичную 

музыку. 

Модуль №6. «Современная музыкальная культура (А) 

Знаменитые исполнители, мастера изготавливавшие инструменты, обрабатывающих классическую 

музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

3 четверть:10 час. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» (А, Г, Д) 

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, посвящѐнные 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. Скоморохи. Ярмачный балаган. Вертеп. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

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 №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. Древние 

истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии и других стран региона. 

Модуль №1 «Музыкальная грамота» (П, Х) 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Варирование как принцип развития. 
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Тема. Вариации 

4 четверть-8 час. 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» (Д, В, Е) 

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. Лау 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 числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов) 

Модуль № 5 «Классическая музыка» (Л, М, Н) 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. Творчество выдающихся исполнителей- певцов, инструменталистов, дирижѐров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 
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Тематическое планирование 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов Основные виды деятельности учащихся Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

 

1. Модуль №5 
«Классическая музыка» 

(Ж, К , Б, Ж, З, И, Е, Л, 

М, Н) 

9 1  Различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский 

состав 

https://resh.edu.ru/ 

2. Модуль №2 « Народная 

музыка России» (Д, В, 

Ж, И, Г, Е) 

6 1  Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Обряды, игры. 

Хороводы, праздничная символика - на примере одного 

или нескольких народных праздников. 

https://resh.edu.ru/ 

3. Модуль №1 

«Музыкальная 

грамота» (И, Т, П, Х) 

4   Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима 

https://resh.edu.ru/ 

4. Модуль №8 «Музыка в 

жизни человека» (Б, Д) 

2   Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами, музыка 

- игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

https://resh.edu.ru/ 

5. Модуль№6. 

«Современная музыка 

льная культура (А) 

1   Знаменитые исполнители, мастера изготавливавшие 

инструменты, обрабатывающие классическую музыку. 

https://resh.edu.ru/ 

6. Модуль № 4 
«Духовная музыка» 

(А, Г, Д) 

3 1  Музыка в православном храме. https://resh.edu.ru/ 

7. Модуль №3 « Музыка 

народов мира» (А, Б, Е, 
Ж, З, И) 

6   Слушание произведений программной музыки. Об 

суждение музыкального образа, музыкальных средств, 
использованных композитором 

https://resh.edu.ru/ 
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8. Модуль №7 «Музыка 

театра и кино» (Д, В, Е) 

3 1  Определять и называть особенности музыкально- 

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл) 

https://resh.edu.ru/ 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (для 1-4 классов 

образовательных организаций), 2021 год 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

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 учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения 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, 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 еѐ 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), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
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информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 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 учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 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 приѐмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 
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«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с опорой 

на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную 

карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка 

к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; 

уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 
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приѐмов 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. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка.Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, 

их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по 

образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать 

и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать устройство 

простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие 

конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

еѐ 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; 
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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 нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег 

о 
контрольн 

ые 

работы 

практиче 

ские 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров 

1 0 1 изучать возможности 

использования изучаемых 

инструментов и приспособлений 

людьми разных профессий; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

1.2. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии 

1 0 1 формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать 

отличие материалов от 

инструментов и 

приспособлений; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида 

работы 

2 0 2 изучать правила безопасности 

при работе инструментами и 

приспособлениями; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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1.4. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания 

1 0 1 знакомиться с профессиями, 

связанными с изучаемыми 

материалами и 

производствами; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

1.5. Традиции и праздники народов 

России, ремѐсла, обычаи 

1 0 1 приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремѐсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

Итого по модулю 6  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное 

использование обрабатываемых 

материалов. Использование 

конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий 

1 0 1 рассматривать и анализировать 

простые по конструкции образцы; 

анализировать простейшую 

конструкцию изделия: выделять 

детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды 

соединения; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

2.2. Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей 

1 0 1 под руководством учителя 

анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, выполнять 

основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, 

выделение деталей, 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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     формообразование деталей, 

сборку изделия и отделку изделия 

или его деталей по заданному 

образцу; 

 

 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и 

от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему 

1 0 1 в ходе беседы с учителем понимать 

смысл понятий 

«конструирование», «изделие», 

«деталь изделия», «образец»; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

2.4. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий) 

1 0 1 читать простые графические 

схемы изготовления изделия и 

выполнять изделие по заданной 

схеме под руководством учителя; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

2.5. Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых 

деталей из бумаги 

1 0 1 под руководством учителя 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

контролировать и при 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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     необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать 

рабочее место; 

 

2.6. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и др. 

Приѐмы и правила аккуратной работы 

с клеем 

1 0 1 определять названия и назначение 

основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, 

шаблон и др.), использовать их в 

практической работе; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

2.7. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) 

1 0 1 иметь общее представление о 

конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.8. Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий 

1 0 1 изготавливать изделия с 

использованием осваиваемых 

технологий; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.9. Наиболее распространѐнные виды 

бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. 

1 0 1 под руководством учителя 

собирать плоскостную модель, 

объяснять способ сборки 

изделия; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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2.10 Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон 

2 0 2 применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.11. Пластические массы, их виды 

(пластилин, пластика и др.). 

0.5 0 0.5 С помощью учителя 

организовывать рабочее место для 

работы с пластическими массами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями, в процессе 

выполнения изделия проверять и 

вос‐ станавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet. 

eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.metodkabinet.eu/
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2.12. Приѐмы изготовления изделий доступной 

по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы 

0.5 0 0.5 Применять правила безопасной 

и аккуратной работы со стекой; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.13. Виды природных материалов (плоские — 

листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена, ветки) 

0.5 0 0.5 Сравнивать и 

классифицировать 

собранные природные 

материалы по их форме. 

Рассуждать о соответствии 

форм природного материала 

и известных геометрических 

форм; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.14. Приѐмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

0.5 0 0.5 Изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к 

ним; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.15. Общее представление о тканях (текстиле), 

их строении и свойствах 

0.25 0 0.25 Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

в процессе выполнения 

изделия контролировать и при 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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     необходимости 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; 

 

2.16. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.) 

0.25 0 0.25 Знать строение иглы, различать 

виды швейных 

приспособлений, виды игл, их 

назначение, различия в 

конструкциях, применять 

правила хранения игл и 

булавок; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка 

0.5 0 0.5 Выполнять подготовку нитки и 

иглы к работе: завязывание 

узелка, использование приѐмов 

отмеривания нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

2.18. Использование дополнительных отделочных 1 0 1 Обсуждать варианты http://window.edu.ru/catalog 

 материалов    выполнения работы, / http://www.shkola- 

     понимать поставленную abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

     цель, отделять известное от https://easyen.ru/ 

     неизвестного; открывать http://www.metodkabinet.eu/ 

     новое знание и  

     практическое умение через  

     тренировочные упражнения  

     (отмеривание нитки для  

     шитья, вдевание нитки в  

     иглу);  

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/


413 
 

 

3.1. Простые и объѐмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания 

3 0 3 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать 

конструкции образцов 

изделий, выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.2. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение 

в общей конструкции 

1 0 1 Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов 

1 0 1 Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях 

из разных материалов; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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      http://www.metodkabinet.eu/ 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, 

рисунку 

1 0 1 Определять порядок действий 

в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ 

работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 2 0 2 Изготавливать простые и 

объѐмные конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла 

2 0 2 Определять порядок действий 

в зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ 

работы с опорой на учебник 

или рабочую тетрадь в 

зависимости от требуемого 

результата/замысла; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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4.1. Демонстрация учителем готовых материалов 

на информационных носителях 

1 0 1 Анализировать готовые 

материалы, представленные 

учителем на информационных 

носителях; 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 1 Выполнять простейшие 

преобразования информации 

(например, перевод текстовой 

информации в рисуночную 

и/или табличную форму); 

http://window.edu.ru/catalog 

/ http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

https://easyen.ru/ 

http://www.metodkabinet.eu/ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 33  

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.metodkabinet.eu/
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 2 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (для 1-4 

классов образовательных организаций), 2021 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 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 учѐтом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения 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, 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 еѐ 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), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 



417 
 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 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 учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развѐртка», «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 
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выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) 

с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж 

(эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

—отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 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 — своѐ 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 

1. Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 

Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
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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 чертѐж, 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 еѐ варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование 

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 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

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 учѐтом предложенных условий; классифицировать 

изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
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формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 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 недочѐты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

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

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс — 34часа (по 1 часу в неделю). 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практичес 

кие 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОФЕСИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Рукотворный мир — 1 0 1 Выбирать правила безопасной https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
 результат труда человека.    работы, выбирать инструменты и https://mob-edu.com/ 
 Элементарные    приспособления в зависимости от  

 представления об основном    технологии изготавливаемых  

 принципе создания мира    изделий. Изучать возможности  

 вещей: прочность    использования изучаемых  

 конструкции, удобство    инструментов и приспособлений  

 использования,    людьми разных профессий;  

 эстетическая    Изучать важность подготовки,  

 выразительность    организации, уборки,  

     поддержания порядка рабочего  

     места людьми разных профессий;  

1.2. Средства 1 0 1 Изготавливать изделия из https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
 художественной    различных материалов, https://mob-edu.com/ 
 выразительности    использовать свойства  

 (композиция, цвет, тон и    материалов при работе над  

 др.). Изготовление    изделием. Подготавливать  

 изделий с учѐтом    материалы к работе;  

 данного принципа.      
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1.3. 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 

1 0 1 Рассматривать использование 

принципа создания вещей, 

средств художественной 

выразительности в различных 

отраслях и профессиях; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

1.4. Изготовление изделий из 

различных материалов с 

соблюдением этапов 

технологического процесса 

1 0 1 Изготавливать изделия из 

различных материалов, 

использовать свойства 

материалов при работе над 

изделием. Подготавливать 

материалы к работе; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

1.5. Традиции и современность. 

Новая жизнь древних про- 

фессий. Совершенствование 

их технологических 

процессов. 

Мастера и их профессии; 

правила мастера. 
Культурные традиции 

2 1 1 Приводить примеры традиций и 

праздников народов России, 

ремѐсел, обычаев и производств, 

связанных с изучаемыми 

материалами и производствами; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 
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1.6. Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и 

воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые проекты 

2 1 1 Формировать элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, 

удобство использования, 

эстетическая выразительность. 

Изготавливать изделия с учѐтом 

данного принципа; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Многообразие 

материалов, их свойств и 

их практическое 

применение в жизни. 

Исследование и 

сравнение 

элементарных 

физических, 

механических и 

технологических 

свойств различных 

материалов. Выбор 

материалов по их 

декоративно- 
художественным и 

конструктивным 

свойствам. 

1 0 1  
По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

под контролем учителя в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 
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2.2. Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия: 

разметка деталей (с 

помощью линейки 

(угольника, циркуля), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных 

видов бу- маги и др.), 
сборка изделия (сшивание) 

1 0 1 Применять правила 

рационального и безопасного 

использования чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и приспособлений 

для ручного 

труда, использовать их в 

практической работе; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.3. Подвижное соединение 

деталей изделия 

1 0 1 Различать подвижные и 

неподвижные соединения деталей 

в конструкции; использовать 

щелевой замок; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.4. Использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от вида и 

назначения изделия 

1 0 1 Анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты 

изготовления изделия, называть и 

выполнять основные 

технологические операции 

ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: 

разметку деталей с помощью 

линейки (угольника, циркуля), 

выделение деталей, 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги), 

сборку изделия (склеивание) и 

отделку изделия или его деталей 

по заданному образцу и 

самостоятельно при выполнении 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 
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     изделия в изученной технике;  

2.5. Виды условных 
графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, схема 

0.5 0 0.5 Различать виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертѐжные 

инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, 
конструкцию; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.6. Чертѐжные инструменты 
— линейка (угольник, 

циркуль). Их 

функциональное 

назначение, конструкция. 

Приѐмы безопасной 

работы колющими 

(циркуль) инструментами 

0.5 0 0.5 Различать виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, схема. Использовать в 

практической работе чертѐжные 

инструменты — линейку 

(угольник, циркуль), знать их 

функциональное назначение, 
конструкцию; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.7. Технология обработки 

бумаги и картона 

1 0 1 Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаг. Называть 

особенности использования 

различных видов бумаги. С 

помощью учителя выбирать вид 
бумаги для изготовления изделия. 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 
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     Осваивать отдельные приѐмы 

работы с бумагой, правила 

безопасной работы, правила 

разметки деталей; 

 

2.8. Назначение линий 

чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение 

условных графических 
изображений 

0.5 0 0.5 Читать графическую чертѐжную 

документацию: 

рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз и схему с учѐтом условных 

обозначений; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.9. Построение 

прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного 

прямого угла). 

0.5 0 0.5 Выполнять построение 

прямоугольника от двух прямых 

углов, от одного прямого угла; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.10 Сгибание и 
складывание тонкого 

картона и плотных 

видов бумаги — 

биговка 

0.5 0 0.5 По заданному образцу 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

пластичными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями, под контролем 

учителя в процессе выполнения 

изделия проверять и 

восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.11. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление 
изделий по рисунку, 

0.5 0 0.5 Планировать свою деятельность 

по предложенному в учебнике, 

рабочей тетради образцу; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 
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 простейшему чертежу или 

эскизу, схеме 

     

2.12. Использование 1 0 1 Осваивать построение https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
 измерений,    окружности и разметку деталей с https://mob-edu.com/ 
 вычислений и    помощью циркуля;  

 построений для      

 решения      

 практических задач      

2.13. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

1 0 1 Выполнять подвижное соединение 

деталей изделия на проволоку, 

толстую нитку; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.14. Технология обработки 0.25 0 0.25 Классифицировать изучаемые https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 
 текстильных материалов.    материалы (ткани, трикотаж, https://mob-edu.com/ 
 Строение ткани (поперечное    нетканые) по способу  

 и продольное направление    изготовления, нитям основ; нитки  

 нитей). Ткани и нитки    по назначению и происхождению,  

 растительного    изучаемые материалы по сырью,  

 происхождения (полученные    из которого они изготовлены;  

 на основе натурального      

 сырья)      

2.15. Виды ниток (швейные, 

мулине) 

0.25 0 0.25 Определять виды ниток: 

шѐлковые, мулине, швейные, 

пряжа, их использование; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.16. Трикотаж, нетканые 

материалы (общее 

представление), его строение 

и основные свойства 

0.25 0 0.25 Определять под руководством 

учителя сырьѐ для 

производства натуральных 

тканей (хлопковые и льняные 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

     ткани вырабатывают из  

     волокон  

     растительного происхождения; 

шерстяные производят из волокна, 

получаемого из шерсти 

животных); 
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2.17. Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы, наборы) 

и/или строчка косого стежка 

и еѐ варианты (крестик, 
стебельчатая, ѐлочка) 

0.25 0 0.25 Выполнять отделку деталей 

изделия, используя строчки 

стежков, а также различными 

отделочными материалами; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.18. Лекало. Разметка с 

помощью лекала 

(простейшей выкройки) 

1 0 1 Выполнять разметку с помощью 

лекала (простейшей выкройки); 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

2.19. Технологическая 

последовательность 

изготовления 

несложного швейного 

изделия (разметка 

деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей) 

1 0 1 Понимать особенности разметки 

деталей кроя и резания (раскрой) 

ткани и по лекалу (или 

выкройке); 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

 

2.20. Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.) 

1 0 1 Использовать дополнительные 

материалы при работе над 
изделием; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

Итого по модулю 14  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
3.1. Основные и дополнительные 5 1 4 Выделять основные и https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

 детали. Общее представление о    дополнительные детали https://mob-edu.com/ 
 правилах создания гармоничной    конструкции, называть их  

 композиции. Симметрия, способы    форму и определять способ  

 разметки и конструирования    соединения; анализировать  

 симметричных форм    конструкцию изделия по  

     рисунку, фотографии, схеме и  

     готовому образцу;  

     конструировать и моделировать  

     изделия из различных  

     материалов по простейшему  
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     чертежу или эскизу;  

3.2. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу 

2 0 1 Конструировать симметричные 

формы, использовать способы 

разметки таких форм при работе 
над конструкцией; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

3.3. Подвижное соединение деталей 

конструкции 

1 0 1 При выполнении практических 

работ учитывать правила 

создания гармоничной 

композиции; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

3.4. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

2 1 1 Учитывать основные принципы 

создания конструкции: 

прочность и жѐсткость; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях 

1 0 1 Анализировать готовые 

материалы, представленные 

учителем на информационных 

носителях; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

4.2. Поиск информации. Интернет как 

источник информации 

1 0 1 Осуществлять поиск 
информации, в том числе в 

Интернете под руководством 

взрослого; 

https://resh.edu.ru/subject/8/2/ 

https://mob-edu.com/ 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 4 30  
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 3 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (для 1-4 

классов образовательных организаций), 2021 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 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 учѐтом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения 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, 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 еѐ 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), оценивать объективность 
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информации и возможности еѐ 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, аргументированно 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 учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5. Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов — жѐсткость 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 

подчинѐнный). 

6. Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приѐмов 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 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. 

Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, 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. 

1. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

2. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер- классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; классифицировать 

изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить 

простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 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 
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использованием 

учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 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 недочѐты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам; 

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

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль 

ные 
работы 

практиче 

ские 
работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения 

мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса 

1 0 0 Соблюдать правила 
безопасной работы, выбор 

инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в 

современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства 

1 0 0 Соблюдать правила 
безопасной работы, выбор 

инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.3. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии 

1 0 0 Рассматривать разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в современных 

условиях; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению 

1 0 0 Использовать свойства 

материалов при работе над 

изделиями; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление) 

1 0 0 Соблюдать правила 
безопасной работы, выбор 

инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от технологии 

изготавливаемых изделий; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.6. Мир современной техники. Информационно- 

коммуникационные технологии в жизни 

современного человека 

1 0 0 Рассматривать разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в современных 

условиях; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе 

изучения природных законов — жѐсткость 

конструкции (трубчатые сооружения, треугольник 

как устойчивая геометрическая форма и др.) 

0.5 0 0 Соблюдать правила 
безопасной работы, выбор 

инструментов и 

приспособлений в 

зависимости от технологии 
изготавливаемых изделий; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего 

0.5 0 0 Рассматривать разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в современных 

условиях; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

1.9. Элементарная творческая и проектная 
деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики 

0.5 0 0 Самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в зависимости от вида 

работы и выбранных 

материалов; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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1.10. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинѐнный) 

0.5 0 0 Рассматривать разнообразие 

творческой трудовой 

деятельности в современных 

условиях; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

Итого по модулю 8  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды 

искусственных и синтетических материалов 

0.5 0 0 Выполнять и выбирать 

технологические приѐмы 

ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.2. Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и др.) 

0.5 0 0 Выполнять и выбирать 

технологические приѐмы 

ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.3. Выбор материалов по их декоративно- 
художественным и технологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия 

0.5 0 0 Применять на практике 

различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

http://window.edu.ru/cata 

log/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); называние и 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования 

0.5 0 0 Выполнять и выбирать 

технологические приѐмы 

ручной обработки 

материалов в зависимости от 

их свойств; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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2.5. Углубление общих представлений о технологическом 

процессе (анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений). 
Биговка (рицовка) 

0.5 0 0 Применять на практике 

различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.6. Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. 

Преобразование развѐрток несложных форм 

0.5 0 0 Читать простейшие чертежи 

развѐрток, схемы 

изготовления изделия и 

выполнять изделие по 

заданному чертежу под 

руководством учителя; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды 

картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и 

др.) 

0.5 0 0 Выбирать и применять при 

работе над изделиями 

приѐмы работы с 

пластичными материалами; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развѐртки изделия 

0.5 0 0 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся; под 

контролем учителя в 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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     процессе выполнения 
изделия контролировать и 

при необходимости 

восстанавливать 

 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз 

0.5 0 0 Использовать при 

выполнении и отделке 

изделий различные 

природные материалы; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

2.10 Выполнение измерений, расчѐтов, несложных 

построений 

0.5 0 0 Использовать при 

выполнении и отделке 

изделий различные 

природные материалы; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом 

0.5 0 0 Применять на практике 

различные приѐмы работы с 

природными материалами; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 0.5 0 0 Определять и различать 

ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности 

строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий 

0.5 0 0 Определять и различать 

ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности 

строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или вариантов строчки 

петельного стежка для соединения деталей изделия и 

отделки 

0.5 0 0 Самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой 

и картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в процессе 

выполнения изделия 

самостоятельно 

контролировать и при 

необходимости 

восстанавливать порядок на 
рабочем месте; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 1 0 1 Подбирать ручные строчки 

(варианты строчки прямого 

и косого стежков) для 

сшивания и отделки 

изделий; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких 
деталей 

1 0 1 Подбирать ручные строчки 

(варианты строчки прямого 

и косого стежков) для 

сшивания и отделки 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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     изделий; abv.ru/katalog- 

prezentatsij/ 

2.17. Использование дополнительных материалов. 
Комбинирование разных материалов в одном изделии 

1 0 0 Работать над изделием в 

группах; 

http://window.edu.ru/catal 

og/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog- 
prezentatsij/ 

Итого по модулю 10  

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/


442 
 

 

 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным) 

2 0 1 Конструировать и 

моделировать изделия из 

наборов «Конструктор» по 

заданным условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным, 

декоративно- 
художественным); 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; 

жѐсткость и устойчивость конструкции 

2 0 1 Конструировать и 

моделировать изделия из 

наборов «Конструктор» по 

заданным условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным, 

декоративно- 
художественным); 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций 

2 0 1 Создавать простые макеты и 

модели архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций; 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом 

дополнительных условий (требований) 

2 0 1 Дорабатывать конструкции 

(отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом 

дополнительных условий 

(требований); 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 
abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

3.5. Использование измерений и построений для решения 

практических задач 

2 0 0 Решать задачи на 
трансформацию трѐхмерной 

конструкции в развѐртку (и 

наоборот); 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
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3.6. Решение задач на мысленную трансформацию 

трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот) 

2 0 0 Решать задачи на 
трансформацию трѐхмерной 

конструкции в развѐртку (и 

наоборот); 

http://window.edu.ru/catalo 

g/ http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

Итого по модулю 12  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации 

0.5 0 0 Различать основные 

источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 
abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

4.2. Информационные технологии. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др. 

0.5 0 0 Воспринимать книгу как 

источник информации; 

наблюдать и соотносить 

разные информационные 

объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный 

материал, текстовый 

план, слайдовый план) и 

делать выводы, 

умозаключения; 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую карту 

по заданному образцу; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

4.3. 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 

1 0 0 Понимать значение ИКТ 

в жизни современного 

человека; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер- классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 

1 0 0 Выполнять 

преобразование 

информации, в том числе 

переводить текстовую 
информацию в 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 
abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/


444 
 

 

 

     табличную форму;  

4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим 

1 0 0 Использовать при защите 

проекта информацию, 

представленную в 

учебнике в разных 

формах; 

http://window.edu.ru/catalog/ 

http://school- 

collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.shkola- 

abv.ru/katalog-prezentatsij/ 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 6  

http://window.edu.ru/catalog/
http://school-/
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» 4 класс 

Примерная рабочая программа начального общего образования «Технология» (для 1-4 

классов образовательных организаций), 2021 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 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 учѐтом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения 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, 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 еѐ 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), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 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 учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в четвѐртом 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 приѐмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в 

зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строч- ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды 

технической документации (чертѐж развѐртки, 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; 
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создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца); 

работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. 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 еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 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 

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/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от еѐ 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 еѐ варианты 

(«тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания 

и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 



448 
 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 
Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 

заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учѐтом 

указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 

материалами; 
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осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
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Тематическое планирование 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

всего контроль 
ные 

практич 
еские 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Профессии и технологии современного мира 1 0 0 Рассматривать https://resh.edu.ru/ 

     профессии и технологии; https://uchi.ru 

     современного мира;  

     использование  

     достижений;  

     науки в развитии  

     технического прогресса;  

1.2. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. 

1 0 0 Изучать возможности 

использования 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 
     изучаемых;  

     инструментов и  

     приспособлений людьми  

1.3. Изобретение и использование синтетических материалов 1 0 0 Соблюдать правила https://resh.edu.ru/ 

 с определѐнными заданными свойствами в различных    безопасной работы; https://uchi.ru 

 отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ.    выбирать; инструменты  

 Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань,    и приспособления в  

 пенопласт и др.)    зависимости от;  

     технологии  

     изготавливаемых  

     изделий. Рационально; и  

     безопасно использовать  

     и хранить инструменты;  

     с;  

     которыми ученики  
     работают на уроках;  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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1.4. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и др.) 

1 0 0 
Изучать влияние 

современных технологий 

и; преобразующей 

деятельности человека 

на; окружающую среду; 

способы еѐ защиты;; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

1.5. Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты 

2 0 0 Изучать возможности 

использования 

изучаемых; 

инструментов и 

приспособлений людьми 
разных; профессий; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

1.6. Сохранение и развитие традиций прошлого в 2 0 1 Соблюдать https://resh.edu.ru/ 
 творчестве современных мастеров. Бережное и    правила безопасной https://uchi.ru 

 уважительное отношение людей к культурным    работы;  

 традициям. Изготовление изделий с учѐтом    выбирать;  

 традиционных правил и современных технологий    инструменты и  

 (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.)    приспособления в  

     зависимости от;  

     технологии  

     изготавливаемых  

     изделий.  

     Рационально; и  

     безопасно использовать и  

     хранить инструменты  

1.7. Элементарная творческая и проектная деятельность 1 0 1 Осознанно выбирать https://resh.edu.ru/ 

 (реализация заданного или собственного замысла,    материалы в https://uchi.ru 

 поиск оптимальных конструктивных и    соответствии с;  

 технологических решений)    конструктивными  

     особенностями изделия;  
     ;  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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1.8. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

на основе содержания материала, изучаемого в 

течение учебного года 

1 0 0 Определять этапы 

выполнения изделия на 

основе; 

анализа образца; 

графической инструкции 

и; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

1.9. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов 

2 0 0 Использовать 

конструктивные и 

художественные; свойства 

материалов в зависимости 

поставленной 

задачи; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по модулю 12  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами 

0.5 0 0 Осознанно соблюдать 

правила рационального и; 

безопасного 

использования 

инструментов; ; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

2.2. Использование измерений, вычислений и построений 0.5 0 0.5 Осваивать отдельные https://resh.edu.ru/ 
 для решения практических задач. Внесение    новые доступные приѐмы; https://uchi.ru 

 дополнений и изменений в условные графические    работы с бумагой и  

 изображения в соответствии с    картоном (например;  

 дополнительными/изменѐнными требованиями к 

изделию 

   ; 

гофрированная бумага и 

 

     картон; салфеточная;  

     ; 
креповая и др.); 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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2.3. Технология обработки бумаги и картона. Подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия 

0.5 0 0.5 
Решать простейшие задачи; 

требующие выполнения; 

несложных эскизов 

развѐрток изделий с; 

использованием условных 

обозначений;; 

https://resh.edu.r 

u/ https://uchi.ru 

2.4. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия 

0.5 0 0.5 Узнавать; 

называть; 

выполнять и выбирать; 

технологические приѐмы 

ручной обработки; 

материалов в 
зависимости от их свойств; 

https://resh.edu.r 

u/ https://uchi.ru 

2.5. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии 

0.5 0 0  
Выбирать различные 

материалы по техническим; 

; 

https://resh.edu.r 

u/ https://uchi.ru 

2.6. Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных 

техник 

0.5 0.5 0 
Читать графические схемы 

изготовления изделия и; 

выполнять изделие по 

заданной схем; 

https://resh.edu.r 

u/ https://uchi.ru 

2.7. Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщѐнное представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования 

0.5 0.5 0  

Определять и/или выбирать 

текстильные и; 

волокнистые материалы 

для выполнения изделия; 

объяснять свой выбор 

https://resh.edu.r 

u/ https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


454 
 

 

2.8. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия 

0.5 0 0 
Подбирать текстильные 

материалы в соответствии 

с; замыслом; 

особенностями 

конструкции изделия;; 

https://resh.edu.ru 

/ https://uchi.ru 

2.9. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

соб- ственным несложным 

0.5 0 0.5 
Выполнять раскрой 

деталей по готовым; 

собственным несложным 

лекалам (выкройкам);; 

https://resh.edu.ru 

/ https://uchi.ru 

2.10. Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» 

и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) 

и/или строчки петлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и отделочные) 

0.5 0 0.5 Самостоятельно 

применять освоенные 

правила; безопасной 

работы инструментами и 

аккуратной; работы с 

материалами; 

; 

https://resh.edu.ru 

/ https://uchi.ru 

2.11. Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий 

0.5 0 0 Подбирать ручные 

строчки для сшивания и 

отделки; изделий;; 

https://resh.edu.ru 

/ https://uchi.ru 

2.12. 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 

0.5 0 0.5 
В ходе исследования 

определять способы 

разметки; 

; выделения и соединения 

деталей; 

выполнения; сборки и 

отделки изделия с учѐтом 

ранее освоенных; умений 

https://resh.edu.ru 

/ https://uchi.ru 

Итого по модулю 6 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.) 

1 0 0 Учитывать при 

выполнении 

практической работы; 

современные требования 

к техническим; 

устройствам 

(экологичность; 

безопасность 
; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.2. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или 

2 0 1 
Создавать изделие по 

собственному замыслу; ; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.3. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса 

при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ 

1 0 0 Анализировать и 

обсуждать 

конструктивные; 

особенности изделий 

сложной конструкции; 

подбирать технологию 

изготовления сложной; 

конструкции; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.4. Робототехника. Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. Инструменты и 

детали для создания робота. Конструирование 

робота 

3 0 3 
Распознавать и называть 

конструктивные; ; 

соединительные 

элементы и основные 

узлы робота; 

Подбирать необходимые 

инструменты и детали 

для; создания робота;; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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3.5. Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота 

2 0 0 Составлять простой 

алгоритм действий 

робота; Программировать 

робота выполнять 

простейшие; доступные 

операции; 

Сравнивать с образцом и 

тестировать робот; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

3.6. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота 

1 0 0 Выполнять простейшее 

преобразование; 

конструкции робота; 

Презентовать робота (в 

том числе с 

использованием; средств 
ИКТ); 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

Итого по модулю 10  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Работа с доступной информацией в Интернете и на 

цифровых носителях информации 

1 0 1  

Использовать различные 

способы получения; 

передачи и хранения 

информации 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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4.2. Электронные и медиа-ресурсы в художественно- 

конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности 

1 0 0 Использовать 

различные способы 

получения; передачи и 

хранения информации; 

Использовать 

компьютер для поиска; 

хранения и; 

воспроизведения 

информации; Наблюдать 

и соотносить разные 

информационные; 

объекты в учебнике 

(текст; иллюстративный; 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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4.3. Работа с готовыми цифровыми материалами 1 0 0  

 
 

С помощью учителя 

создавать печатные; 

публикации с 

использованием 

изображений на; экране 

компьютера; оформлять 

слайды презентации; 

(выбор шрифта; размера; 

цвета шрифта; ; 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной; 

информацией; работать в 

программе PowerPoint; 

(или другой); Осваивать 

правила работы в 

программе PowerPоint; 

(или другой). Создавать 

и сохранять слайды; 

презентации в 

программе PowerPоint 

(или другой) 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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4.4. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

2 0 1 Использовать компьютер 

для поиска; 

хранения и; 

воспроизведения 

информации; Наблюдать 

и соотносить разные 

информационные; 

объекты в учебнике 

(текст; иллюстративный; 

материал; 

текстовый план; 

слайдовый план) и; 

делать выводы и 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

4.5. Создание презентаций в программе PowerPoint или 

другой 

1 0 1 Осваивать правила 

работы в программе 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

     PowerPоint; (или  

     другой). Создавать и  

     сохранять слайды;  

     презентации в  

     программе PowerPоint  

     (или другой);  

     Выбирать средства ИКТ;  

     компьютерные  

     программы; для  

     презентации  
     разработанных  

Итого по модулю 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 12  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1 класс 

Примерная рабочая программа начального образования «Физическая культура» для 1-4 

классов образовательных организаций,2021г. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурнымформам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 
здорового образажизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 
животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическимиупражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 
общие иотличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины еѐнарушений; 

 коммуникативные УУД: 
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 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 
исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 
культурой, оцениватьвлияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 
замечаниям других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 
объективность определенияпобедителей; 

 регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактикенарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям 

и развитиюфизических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 
соревновательнойдеятельности. 

 
Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режимедня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбораодежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 
по профилактикееѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; 

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 
передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 
бегом, прыжки наместе с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 
ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО «ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке.Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 

составления и соблюдения. 

 Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильногоеѐ развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
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физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

 Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: 

построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 
стилизованные гимнастические прыжки. 

 Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении 

упор лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на 

руки, толчком двумя ногами. 

 Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

 Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и 
высоту с места толчкомдвумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

 Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных изических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требованийкомплекса ГТО 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего конт 

роль 

ные 

рабо 

ты 

практ 

ическ 

ие 

работ 

ы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Что понимается под 

физической 

культурой 

1   обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями; 

которым обучают школьников на уроках физической 

культуры; рассказывают об известных видах спорта и 

проводят примеры упражнений; 

которые умеют выполнять; 
проводят наблюдение за передвижениями животных и 

выделяют общие признаки с передвижениями человека; 

проводят сравнение между современными физическими 

упражнениями и трудовыми действиями древних 

охотников; устанавливают возможную связь между 

ними. 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня 

школьника 

1   обсуждают предназначение режима дня; 
определяют основные дневные мероприятия 

первоклассника и распределяют их по часам с утра до 

вечера;; 

знакомятся с таблицей режима дня и правилами еѐ 

оформления; 
уточняют индивидуальные мероприятия и заполняют 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 
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     таблицу (по образцу; с помощью родителей)  

Итого по разделу 1  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и 

гигиенические 

процедуры 

0,5   знакомятся с понятием «личная гигиена»; 

обсуждают положительную связь личной гигиены с 

состоянием здоровья человека; 

знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами 

их выполнения; 

устанавливают время их проведения в режиме дня; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

3.2. Осанка человека 0,5   знакомятся с понятием «осанка человека» правильной и 

неправильной формой осанки; обсуждают еѐ 

отличительные признаки; знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки и способами еѐ 

профилактики; 

определяют целесообразность использования физических 

упражнений для профилактики нарушения осанки; 

разучивают упражнения для профилактики нарушения 

осанки; (упражнения для формирования навыка 

прямостояния и упражнения для развития силы 

отдельных мышечных групп) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 
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3.3. Утренняя зарядка 

и 

физкультминутки 

в режиме дня 

школьника 

1   обсуждают рассказ учителя о физкультминутке как 

комплексе; физических упражнений; 

еѐ предназначении в учебной деятельности учащихся 

младшего школьного возраста;; 

устанавливают положительную связь между 

физкультминутками и предупреждением утомления во 

время учебной деятельности; приводят примеры еѐ 

планирования в режиме учебного дня; разучивают 

комплексы физкультминуток в положении сидя и стоя на 

месте (упражнения на усиление активности дыхания; 

кровообращения и внимания; профилактики утомления 

мышц пальцев рук и спины); обсуждают рассказ учителя о 

пользе утренней зарядки; правилах; 

выполнения входящих в неѐ упражнений; 

уточняют название упражнений и последовательность их 

выполнения вкомплексе; 

разучивают комплекс утренней зарядки; 

контролируют правильность и последовательность 

выполнения входящих в него упражнений; 

(упражнения для усиления дыхания и работы сердца; для 

мышц рук; туловища; 

спины; 

живота и ног; дыхательные упражнения 

для; восстановления организма) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

Итого по разделу 2    

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 
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4.1. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". 

Равномерное 

передвижение в 

ходьбе и беге 

4   обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя); 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения с использованием 

метронома; 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения (по команде); 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); обучаются равномерному 

бегу в колонне по одному с невысокой скоростью; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием 

лидера; 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения (по команде); 

обучаются равномерному бегу в колонне по одному в 

чередовании сравномерной ходьбой (по команде); 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

4.2. Модуль 

"Подвижн 

ые и 

спортивн 

ые игры". 

Подвижн 

ые игры 

20   разучивают считалки для проведения совместных 

подвижных игр; используют их при распределении 

игровых ролей среди играющих; разучивают 

игровые действия и правила подвижных игр; 

обучаются способам организации и подготовки 

игровых площадок; 

обучаются самостоятельной организации и 

проведению подвижных игр (по учебным группам); 

играют в разученные подвижные игры; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 
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4.3. Модуль 

"Гимнастика с 

основами 

акробатики". 

Правила 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры 

1   знакомятся с правилами поведения на уроках 

физической культуры; требованиями к обязательному 

их соблюдению; 

знакомятся с формой одежды для занятий физической 

культурой вспортивном зале и в домашних условиях; 

во время прогулок на открытом воздухе; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Исходные положения 

в физических 

упражнениях 

1   знакомятся с понятием «исходное положение» и 

значением исходного положения для последующего 

выполнения упражнения; 

наблюдают образец техники учителя; 

уточняют требования; 

к выполнению отдельных исходных 

положений; разучивают основные исходные 

положения для выполнения; гимнастических 

упражнений; 

их названия и требования к выполнению (стойки; 

упоры; седы; положения лѐжа); 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

4.5. Модуль 

"Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Строевые 

упражнения 

и 

организующие 

команды на уроках 

физической 

3   наблюдают и анализируют образец техники 

учителя; уточняют;выполнение отдельных 

технических элементов;; разучивают способы 

построения стоя на месте (шеренга; колонна по 

одному; две шеренги; колонна по одному и по 

два);разучивают повороты; стоя на месте 

(вправо; влево); 

разучивают передвижение ходьбой в колонне по 

одному с равномернойскоростью; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 



468 
 

 

 культуры      

4.6. Модуль 5   наблюдают и анализируют образцы техники Физическая культура. 1-4 
 "Гимнастика с  гимнастических; упражнений учителя; классы: Учебник для 
 основами  уточняют выполнение отдельных элементов; общеобразоват. 
 акробатики".  разучивают стилизованные передвижения организаций / В. И. Лях 

 Гимнастические  (гимнастический шаг; гимнастический бег; Слайдовая 
 упражнения  чередование гимнастической ходьбы с; презентация 
   гимнастическим бегом);  

   разучивают упражнения с гимнастическим мячом  

   (подбрасывание одной рукой и двумя руками;  

   перекладывание с одной руки на другую;  

   прокатывание под ногами; поднимание ногами из  

   положения лѐжа на полу);  

   разучивают упражнения со скакалкой  

   (перешагивание и; перепрыгивание через скакалку;  

   лежащую на полу; поочерѐдное и последовательное  

   вращение сложенной вдвое скакалкой одной рукой с  

   правого и левого бока; двумя руками с правого и  

   левого бока;  

   перед собой); 

разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

 

   (прыжки в высоту с разведением рук и ног в сторону;  
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     с приземлением в полуприседе; с поворотом в 

правую и левую сторону); 

 

4.7. Модуль 4   наблюдают и анализируют образцы  техники Физическая культура. 1-4 
 "Гимнастика с  учителя; контролируют еѐ выполнение другими классы: Учебник для 
 основами  учащимися; общеобразоват. 
 акробатики".  помогают им исправлять ошибки; обучаются подъѐму организаций / В. И. Лях 
 Акробатические  туловища из положения лѐжа на спине и животе; Слайдовая 
 упражнения  обучаются подъѐму ног из положения лѐжа на презентация 
   животе;  

   обучаются сгибанию рук в положении  упор  

   лѐжа; разучивают прыжки в группировке;  

   толчком двумя ногами; 

разучивают прыжки в упоре на 

 

   руках; толчком двумя ногами;  

4.8. Модуль "Лыжная 1   по образцу учителя разучивают выполнение Физическая культура. 1-4 
 подготовка".  строевых команд: «Лыжи на плечо!»; «Лыжи под классы: Учебник для 
 Строевые команды в  руку!»; «Лыжи к ноге!»; общеобразоват. 

 лыжной подготовке  стоя на месте в одну шеренгу;; 

разучивают способы передвижения в колонне по два с 

лыжами в руках 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

4.9. Модуль "Лыжная 7   наблюдают и анализируют образец техники Физическая культура. 1-4 
 подготовка".  передвижения на лыжахучителя ступающим шагом; классы: Учебник для 
 Передвижение на  уточняют отдельные еѐ элементы; разучивают общеобразоват. 
 лыжах ступающим и  имитационные упражнения техники передвижения на организаций / В. И. Лях 
 скользящим шагом  лыжах ступающим шагом; контролируют отдельные Слайдовая 
   еѐ элементы; разучивают и совершенствуют технику презентация 
   ступающего шага во время передвижения по учебной  

   дистанции;  

   наблюдают и анализируют образец техники  
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     передвижения на лыжахучителя скользящим шагом; 

координации) 

разучивают технику передвижения  скользящим 

шагом в полной координации и совершенствуют еѐ во 

время прохождения учебной дистанции; 

 

4.10 
. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок 

2   знакомятся с образцом учителя и правилами его 

выполнения; (расположение у стартовой линии; 

принятие исходного положения перед прыжком; 

выполнение приземления после фазы полѐта;; 

измерение результата после приземления); 

разучивают одновременное отталкивание 

двумя ногами (прыжки вверх из полуприседа 

на месте; с поворотом в правую и левую 

сторону); обучаются приземлению после 

спрыгивания с горки матов; 

обучаются прыжку в длину с места в полной 

координации; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

 В длину и ввысоту с  общеобразоват. 
 прямого разбега  организаций / В. И. Лях 
   Слайдовая 

   презентация 

4.11 
. 

Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок 

2   наблюдают выполнение образца техники прыжка в 

высоту с прямогоразбега; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

 в длину с места  анализируют основные его фазы Разбег; общеобразоват. 
   отталкивание; организаций / В. И. Лях 
   разучивают фазу приземления (после прыжка вверх Слайдовая 
   толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперѐд презентация 
   толчком двумя ногами с невысокой площадки);  

   разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге  

   по разметкам; многоскоки;  

   прыжки толчком одной ногой вперѐд-вверх с места и с  

   разбега с приземлением);  

   разучивают фазы разбега (бег по разметкам с  
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     ускорением; бег с; ускорением и последующим 

отталкиванием); 

разучивают выполнение прыжка в длину с 

места; толчком двумя в полной 

координации; 

 

Итого по разделу 50  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: 

демонстрация 

прироста 

показателей 

физических качеств 

к нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО 

12   демонстрация прироста показателей физических 

качеств к нормативным требованиям комплекса ГТО 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях 

Слайдовая 

презентация 

Итого по разделу 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 0  
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

Примерная рабочая программа начального образования «Физическая культура» для 

1-4 классов образовательных организаций,2021г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

— характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

— понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

— выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

— вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

— объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 
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— исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 

— делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

— соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

— выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

— контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

— измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

— выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений 

и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

— демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

— выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту 

с прямого разбега; 

— передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением; 

— организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по 

физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 

одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 
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Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 

на лыжах: передвижение двух шажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 

в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

во время спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча 

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. 

Разнообразные сложно- координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 

исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. История 

подвижных игр и 

соревнований у 

древних народов 

0,5 0 0 обсуждают рассказ учителя о появлении 

подвижных игр, устанавливают связь 

подвижных игр с подготовкой к трудовой и 

военной деятельности, приводят примеры из 

числа освоенных игр; 

обсуждают рассказ учителя о появлении 

первых соревнований, связывают их появление 

с появлением правил и судей, 

контролирующих их выполнение 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

1.2. Зарождение 

Олимпийских игр 

0,5 0 0 готовят небольшие сообщения о проведении 

современных Олимпийских игр в Москве и 

Сочи (домашняя работа учащихся) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Физическое 

развитие 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «физическое развитие» 

и основными показателями физического 

развития (длина и масса тела, форма осанки);; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 
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2.2. Физические 

качества 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «физические качества», 

рассматривают физические качества как 

способность человека выполнять физические 

упражнения, жизненно важные двигательные, 

спортивные и трудовые действия 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

2.3. Сила как 

физическое 

качество 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «сила», рассматривают 

силу как физическое качество человека и 

анализируют факторы, от которых зависит 

проявление силы (напряжение мышц 

и скорость их сокращения) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

2.4. Быстрота как 

физическое 

качество 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «быстрота», 

рассматривают быстроту как физическое 

качество человека, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление быстроты 

(быстрота реакции, скорость движения) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

2.5. Выносливость 

как физическое 

качество 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «выносливость», 

рассматривают выносливость как физическое 

качество человека, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление выносливости 

(потребление кислорода, лѐгочная 

вентиляция, частота сердечных сокращений) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 

2.6. Гибкость как 

физическое 

качество 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «гибкость», 

рассматривают гибкость как физическое 

качество человека, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление гибкости ( 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 
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2.7. Развитие 

координации 

движений 

0,5 0 0 знакомятся с понятием «равновесие», 

рассматривают равновесие как физическое 

качество человека, анализируют факторы, от 

которых зависит проявление равновесия 

(точность движений, сохранение поз на 

ограниченной опоре 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая презентация 
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2.8. Дневник наблюдений 

по физической 

культуре 

0,5 0 0 знакомятся с образцом таблицы 

оформления результатов измерения 

показателей физического развития и 

физических качеств, обсуждают и 

уточняют правила еѐ оформления 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая 

презентация 

Итого по разделу 4  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Закаливание организма 0,5 0 0 знакомятся с влиянием закаливания при 

помощи обтирания на укрепление здоровья, с 

правилами проведения закаливающей 

процедуры 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая 

презентация 

3.2. Утренняя зарядка 0,5 0 0 наблюдают за образцом выполнения 

упражнений учителем, уточняют правила и 

последовательность выполнения упражнений 

комплекса 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая 

презентация 

3.3. Составление 

индивидуальных 

комплексов утренней 

зарядки 

1 0 0 составляют индивидуальный комплекс 

утренней зарядки по правилам из 

предлагаемых упражнений, определяют их 

последовательности и дозировки (упражнения 

на пробуждение мышц; усиление дыхания и 

кровообращения; включение в работу мышц 

рук, туловища, спины, живота и ног; 

восстановление дыхания) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И Лях. Слайдовая 

презентация 

Итого по разделу 2    

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 
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4.1. Модуль "Гимнастика с 

основами акробатики". 

Правила поведения на 

уроках гимнастики и 

акробатики 

1 0 0 разучивают правила поведения на уроках 

гимнастики; 

и акробатики, знакомятся с возможными травмами 

в случае их невыполнения;; выступают с 

небольшими сообщениями о правилах поведения 

на уроках, приводят примеры соблюдения правил 

поведения в конкретных ситуациях; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Строевые 

упражнения и 

команды 

2 0 0 обучаются расчѐту по номерам, стоя в одной 

шеренге; 

разучивают перестроение на месте из одной 

шеренги в две по команде «Класс, в две шеренги 

стройся!» (по фазам движения и в полной 

координации); 

разучивают перестроение из двух шеренг в одну по 

команде «Класс, в одну шеренгу стройся!» (по 

фазам движения и в полной координации); 

обучаются поворотам направо и налево в колонне 

по одному, стоя на месте в одну шеренгу по 

команде «Класс, направо!», «Класс, налево!» (по 

фазам движения и полной координации); 

обучаются поворотам по команде «Класс, 

направо!», «Класс, налево!» при движении в 

колонне по одному; 

обучаются передвижению в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью; 

обучаются передвижению в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения по одной из 

команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаше 

шаг!», «Реже шаг!»; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Гимнастическая 

разминка 

2 0 0 знакомятся с разминкой как обязательным 

комплексом упражнений перед занятиями 

физической культурой; 

наблюдают за выполнением образца 

разминки, уточняют последовательность 

упражнений и их дозировку; 

записывают и разучивают упражнения разминки и 

выполняют их в целостной комбинации 

(упражнения для шеи; плеч; рук; туловища; ног, 

голеностопного сустава); 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

 4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой 

2 0 0 разучивают вращение скакалки, сложенной вдвое, 

поочерѐдно правой и левой рукой  соответственно 

с правого и левого бока и перед собой; 

разучивают прыжки на  двух  ногах  через 

скакалку, лежащую на полу, с поворотом кругом; 

разучивают прыжки через скакалку на двух ногах 

на месте (в полной координации); 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

 4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

2 0 0 разучивают подбрасывание и ловлю мяча 

одной рукой и двумя руками; обучаются 

перебрасыванию мяча с одной руки на 

другую, на месте и поворотом кругом; 

разучивают повороты и наклоны в сторону с 

подбрасыванием и ловлей мяча двумя руками; 

обучаются приседанию с одновременным ударом 

мяча о пол одной рукой и ловлей после отскока 

мяча двумя руками во время выпрямления; 

обучаются подниманию мяча прямыми 

ногами, лѐжа на спине;; составляют 

комплекс  из  6—7  хорошо  освоенных 

упражнений с мячом и  демонстрируют 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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     его выполнение;  

4.6. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". 

Танцевальные 

движения 

2 0 0 знакомятся с хороводным шагом и танцем галоп, 

наблюдают образец учителя, выделяют 

основные элементы в танцевальных движениях; 

разучивают   движения   хороводного   шага (по 

фазам движения и с в полной координации); 

разучивают хороводный шаг в полной 

координации под музыкальное сопровождение; 

разучивают движения танца галоп  (приставной 

шаг в сторону и в сторону с приседанием); 

разучивают шаг галопом в сторону (по фазам 

движения и в полной координации);; разучивают 

галоп в парах в полной координации под 

музыкальное сопровождение; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.7. Модуль "Лыжная 

подготовка". Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовкой 

1 0 0 повторяют правила подбора одежды  и 

знакомятся с правилами подготовки инвентаря 

для занятий лыжной подготовкой; 

изучают правила поведения при передвижении по 

лыжной трассе и выполняют их во время лыжных 

занятий; 

анализируют возможные негативные ситуации, 

связанные с невыполнением правил поведения, 

приводят примеры; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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4.8. Модуль "Лыжная 

подготовка". 

Передвижение на 

лыжах двухшажным 

попеременным ходом 

3 0 0 наблюдают и анализируют образец учителя, 

выделяют основные элементы передвижения 

двухшажным попеременным ходом, 

сравнивают их с элементами скользящего и 

ступающего шага; 

разучивают имитационные упражнения в 

передвижении двухшажным попеременным ходом 

(скользящие передвижения без лыжных палок); 

разучивают  передвижение  двухшажным 

попеременным ходом (по фазам движения и в 

полной координации); 

выполняют передвижение двухшажным 

попеременным ходом с  равномерной 

скоростью передвижения 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.9. Модуль "Лыжная 

подготовка". Спуски и 

подъѐмы на лыжах 

3 0 0 наблюдают образец спуска учителя с небольшого 

пологого склона в основной стойке, анализируют 

его, выделяют технические особенности (спуск без 

лыжных палок и с палками); 

разучивают спуск с пологого склона и наблюдают 

за его выполнением другими учащимися, 

выявляют возможные ошибки; 

наблюдают образец техники подъѐма лесенкой 

учителем, анализируют и выделяют трудные 

элементы в его выполнении; 

обучаются имитационным упражнениям подъѐма 

лесенкой (передвижения приставным шагом без 

лыж и на лыжах, по ровной поверхности, с 

лыжными палками и без палок); обучаются 

передвижению приставным шагом по пологому 

склону без лыж с лыжными палками; 

разучивают подъѐм на лыжах  лесенкой  на 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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     небольшом пологом склоне (по фазам 

движения и в полной координации) 

 

4.10 Модуль "Лыжная 

подготовка". Торможение 

лыжными палками и 

падением на бок 

3 0 0 наблюдают и анализируют образец техники 

торможения палками во время передвижения по 

учебной трассе, обращают внимание на расстояние 

между впереди и сзади идущими лыжниками; 

разучивают технику торможения палками при 

передвижении  по учебной  дистанции с 

равномерной невысокой скоростью (торможение 

по команде учителя); 

наблюдают и анализируют образец учителя по 

технике торможения способом падения на бок, 

акцентируют внимание на положении лыжных 

палок во время падения и подъѐма; 

обучаются падению на бок стоя на месте 

(подводящие упражнения) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.11. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Правила 

поведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой 

1 0 0 изучают правила поведения на занятиях лѐгкой 

атлетикой, анализируют возможные негативные 

ситуации, связанные с невыполнением правил 

поведения, приводят примеры 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.12. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Броски мяча 

в неподвижную мишень 

3 0 0 разучивают упражнения в бросках малого мяча в 

неподвижную мишень: 1 — стоя лицом и боком 

к мишени (сверху, снизу, сбоку); 2 — лѐжа на 

спине (снизу) и животе (сбоку, располагаясь 

ногами и головой к мишени) 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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4.13. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения 

3 0 0 разучивают сложно координированные 

прыжковые упражнения; толчком двумя 

ногами по разметке; 

толчком двумя ногами с поворотом в стороны 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.14. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Прыжок в 

высоту с прямого 

разбега 

3 0 0 наблюдают образец учителя, анализируют и 

обсуждают особенности выполнения 

основных фаз прыжка; 

разучивают прыжок в высоту с небольшого разбега 

с доставанием подвешенных предметов; 

обучаются технике приземления при 

спрыгивании с горки гимнастических матов; 

обучаются напрыгиванию на невысокую горку 

гимнастических матов с прямого разбега; 

выполняют прыжок в высоту с прямого разбега в 

полной координации; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.15. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

координированные 

передвижения ходьбой 

по гимнастической 

скамейке 

3 0 0 наблюдают образцы техники передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке, 

анализируют и обсуждают их трудные 

элементы; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой, 

руки на поясе; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

наклонами туловища вперѐд и стороны, 

разведением и сведением рук; 

разучивают передвижение равномерной ходьбой с 

перешагиванием через лежащие на скамейке 

предметы (кубики, набивные мячи и т. п.);; 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

4.16. Модуль "Лѐгкая 

атлетика". Сложно 

3 0 0 наблюдают образцы техники сложно 

координированных беговых упражнений, 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 
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 координированные    анализируют и обсуждают их трудные общеобразоват. 

беговые упражнения элементы; организаций / В.И Лях. 
 выполняют бег с поворотами и изменением Слайдовая презентация 
 направлений (бег змейкой, с обеганием предметов,  

 с поворотом на 180°);  

 выполняют бег с ускорениями из разных исходных  

 положений (из упора присев и упора лѐжа; спиной  

 и боком вперѐд; упора сзади сидя, стоя, лѐжа);  

 выполняют бег с преодолением препятствий  

 (прыжком через гимнастическую скамейку; по  

 невысокой горке матов, проползанием под  

 гимнастической перекладиной)  

4.17. Модуль 16 0 0 наблюдают и анализируют образцы технических Физическая культура. 1-4 

 "Подвижные    действий игры баскетбол, выделяют трудные классы: Учебник для 

 игры".    элементы и уточняют способы их выполнения; общеобразоват. 

 Подвижные игры    разучивают технические действия игры организаций / В.И Лях. 

     баскетбол (работа в парах и группах); Слайдовая презентация 

     разучивают правила подвижных игр с  

     элементами баскетбола и знакомятся с  

     особенностями выбора и подготовки мест их  

     проведения;;  

     организуют и самостоятельно участвуют в  

     совместном проведении разученных подвижных  

     игр с техническими действиями игры баскетбол;  

     наблюдают и анализируют образцы технических  

     действий игры футбол, выделяют трудные  

     элементы и уточняют способы их выполнения;  

     разучивают технические действия игры футбол  

     (работа в парах и группах); разучивают правила  

     подвижных игр с элементами футбола и  

     знакомятся с особенностями выбора и  
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     подготовки мест их проведения;; 

организуют  и самостоятельно  участвуют в 

совместном проведении разученных подвижных 

игр с техническими действиями игры футбол; 

наблюдают   и  анализируют   содержание 

подвижных  игр  на  развитие   равновесия, 

выделяют трудные элементы и  уточняют 

способы их выполнения; 

разучивают правила подвижных игр и знакомятся с 

выбором и подготовкой мест их проведения; 

разучивают  подвижные игры  на развитие 

равновесия и участвуют  в совместной их 

организации и проведении 

 

Итого по разделу 53  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

8 0 0 разучивают упражнения физической подготовки 

для самостоятельных занятий: 1 — развитие силы 

(с предметами и весом собственного тела); 

— развитие выносливости (в прыжках, беге и ходьбе); 

— развитие равновесия (в статических позах и 

передвижениях по ограниченной опоре); 

— развитие координации (броски малого мяча в цель, 

передвижения на возвышенной опоре); 

Физическая культура. 1-4 

классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

Итого по разделу 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 0  
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 3 класс 

Примерная рабочая программа начального образования «Физическая культура» для 1-4 

классов образовательных организаций,2021г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

— формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

— проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

— уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

— проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

— понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
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соревнованиях; 

— объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

— понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

— обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

— вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 
в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

 

коммуникативные УУД: 

— организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения; 

— правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

— активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

— делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

— контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

— взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

— оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой; 

— измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок; 
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— выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

— выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

— выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

— передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

— демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны 

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 

канату в три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения 

по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 

стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки 

через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на 

правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 
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туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения 

в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

 
— демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

— выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

— передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

— выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча 

на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

— выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все 

го 

контрол 

ьные 

работы 

практич 

еские 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая 

культура у древних 

народов 

1 0 0 обсуждают рассказ учителя и рассматривают 

иллюстрации о физической культуре народов, 

населявших территорию России в древности, 

анализируют еѐ значение для подготовки молодѐжи к 

трудовой деятельности; 

знакомятся с историей возникновения первых 

спортивных соревнований и видов спорта, сравнивают 

их с современными видами спорта, приводят примеры 

их общих и отличительных признаков 

Физическая культура. 1- 

4 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Виды физических 

упражнений 

1 0 0 знакомятся с видами физических упражнений, находя 

различия между ними, и раскрывают их 

предназначение для занятий физической культурой;; 

выполняют несколько общеразвивающих 

упражнений и объясняют их отличительные 

признаки;; 

выполняют подводящие упражнения и объясняют 

их отличительные признаки;; выполняют 

соревновательные упражнения и объясняют их 

отличительные признаки (упражнения из базовых 

Физическая культура. 1- 

4 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 
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     видов спорта);  

2.2. Измерение пульса 

на уроках 

физической 

культуры 

1 0 0 наблюдают за образцом измерения пульса способом 

наложения руки под грудь, обсуждают и анализируют 

правила выполнения, способ подсчѐта пульсовых 

толчков;; разучивают действия по измерению пульса и 

определению его значений;; 

знакомятся с таблицей величины нагрузки по 

значениям пульса (малая, средняя и большая 

нагрузка);; 

проводят мини-исследования по определению 

величины нагрузки по значениям пульса и показателям 

таблицы при выполнении стандартного упражнения 

(30 приседаний в спокойном темпе) 

Физическая культура. 1- 

4 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

2.3. Дозировка физической 

нагрузки во время 

занятий физической 

культурой 

1 0 0 знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и 

способами изменения воздействий дозировки нагрузки 

на организм, обучаются еѐ записи в дневнике 

физической культуры;; составляют комплекс 

физкультминутки с индивидуальной дозировкой 

упражнений, подбирая еѐ по значениям пульса и 

ориентируясь на показатели таблицы нагрузки;; 

измерение пульса после выполнения физкультминутки 

и определение величины физической нагрузки по 

таблице 

Физическая культура. 1- 

4 классы: Учебник для 

общеобразоват. 

организаций / В.И Лях. 

Слайдовая презентация 

Итого по разделу 3  
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 
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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 

разнообразныхзаданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, 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 исотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

 

Метапредметные результаты изучения данного курса. Учащиеся научатся: 

• сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для 

выполненияконкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числовогокроссворда; 

• использовать его в ходе самостоятельной работы – применять изученные 

способы учебной работы и приѐмы 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 заданнымусловием; 

• 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, нарисунке или в таблице, для ответа 

на заданные вопросы; 

• воспроизводить способ решения задачи; 
• сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый)        результат        с заданнымусловием; 

• 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; 
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• проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

• выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

• анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) висходной конструкции; 

• составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; 

• выявлять закономерности в расположении деталей; 

• со 

ставлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции; объяснять 

(доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

• анализировать предложенные возможные ва 

др. и из бумажных развѐрток); 

• осуществлять развѐрнутые 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; – названиябольших 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 

междупредметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии; читать и записывать 

римские числа; 

 читать и записывать большие числа; 

 пользоваться приѐмами быстрого счѐта; 

 решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание; 

использовать различные приѐмы 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 нѐмобъединены 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). 
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• Подсчѐт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

• 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 

объѐма. 

Универсальные учебные действия 

• Сравнивать разные приѐмы 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 приѐмы 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 иоценка 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 
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«Кенгуру». Воспроизведениеспособа решения задачи. 

• Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 

Универсальные учебные действия 

• 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. 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 решениязадачи. 

• 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. Пересчѐт 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). 
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• Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

• Анализировать   расположение   деталей (танов,   треугольников, уголков, 

спичек) висходной конструкции. 

• Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в 

конструкции. 

• Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии сзаданным контуром конструкции. 

• Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

• Объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

• Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Моделироватьобъѐмные фигуры из развѐрток. 

• Осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построеннуюконструкцию с образцом. 

В данном случае для проверки уровня усвоения обучающимися полученных 

знаний могутбыть 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. Перекрѐсток 1 

25. Проспект Логических задач 1 
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26. Испытание в городе Логических рассуждений. Весѐлый поезд 1 

27. Улица Величинская 1 

28. Смекалистая улица 1 

29. Денежный бульвар 1 

30. Торговый центр Временный переулок 1 

31. Хитровый переулок 1 

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 
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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 
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 Объѐмные 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 
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антонимы кданному 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 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, покартинке, 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 партнѐра, уважать своѐ и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 

позиции рядовогоучастника умение разрешать конфликты на основе договорѐнности 

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. 
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Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами- неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических 

оборотов, логически- поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц 

к заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 

русскому языку. 

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. Ещѐ 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 
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27. Слова- приятели 1 

28. Игротека 1 

29. Слова- неприятели 1 

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. Ещѐ 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 
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35. Повторяем, повторяем…повторяем 1 

36. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» 1 
 

 

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 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«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. Ещѐ 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 ребѐнка 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 тревожностьи 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 ипедагога, 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 



507 
 

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 

следующихумений: 

- 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 обобщѐнное 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 своѐ 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 приѐмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлѐнный предмет, используя жесты, 

мимику и другие актѐрские 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, 

сочинятьсказки на новый лад. 

-Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

-Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 



508 
 

-Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

-Высказывать своѐ 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 

посложности 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 применениязнаний. 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. 

- построение фигур с помощью трафарета; составление и моделирование 
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предметов; 

- штриховка предметов; построение фигур из счетных палочек; построение 

фигур изконструктора "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 трѐх 

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 ѐлочку. Проверка знаний и умений. 

«Прикольные задания». И снова «прикольные задания». Домашние животные. Цепочка 

занимательных заданий. О звѐздах. Дорогою добра. Быть здоровым. Незнайкин экзамен. 

Коллекция головоломок от Незнайки. По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя 

Фѐдор, пѐс 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 

восьмѐрки"); 

- 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 лѐгкие 

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 работыс 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. Всѐ это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приѐмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых мини-групп или подгрупп с учѐтом 

их возраста и опыта работы. 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами еѐ организации служат 

практические, поисково-творческие работы. Все виды практической деятельности в 

программе направлены на освоение различных технологий работы с информацией и 

компьютером как инструментомобработки 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 учѐбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, связанныхс 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, 

планироватьдостижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе 
работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальнымзамыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 
либо замысла; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 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 

созданияПК. 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 тренажѐр (2 часа) 

Клавиатура. Клавиатурный тренажѐр.( буквы, слова). Клавиши Shift, Space Bar 

(пробел). Клавиатурный тренажѐр(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     приѐмов      работы      с 

объектами: рисование, вставка рисунков, надписей и заголовков. 

Программа «Word». Работа с таблицей (2 часа) Таблица и еѐ элементы. Создание 

таблицыРедактирование 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? Знакомствос 
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 

№ 
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). Набортекста. 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 

 

«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 

далѐкими, а также через социализацию. Формировать позитивные черты личности 

младшего школьника, которыесоответствуют требованиям современной, экономической, 

политической, религиозной, социальной, нравственной, культурной обстановке в стране. 

Задачами программы являются: 

 представление об образе жизни людей в разные эпохи времени; 
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 формирование эмоционально – ценностного отношения к 

истории, 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 

решенияновой частной задачи; 

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

гражданинаРоссии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

· установка на здоровый образ жизни; 

2. Регулятивные: 

· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материалев сотрудничестве с учителем; 

· планировать свое действие в соответствии   с   поставленной   задачей   и 
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условиями еереализации, в том числе во внутреннем плане; 

· учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективнойоценки; 

· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе егооценки и учета характера сделанных ошибок; 
 

3. Познавательные: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданийс 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 иликласса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

4. Коммуникативные: 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его собственной; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позицийв сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числев 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 ребѐнка, 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 

XXвека. 

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 – 

Родинамоя.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- 

нравственныхкачеств 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. Всѐ это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приѐмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых минигрупп или подгрупп с 

учѐтом 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 собственныхвысказываний; 

 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 исвязях; 
Коммуникативные УУД: 

 формировать собственное мнение; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач; 

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. 

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, 
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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 моѐ 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 

виртуальногопутешествия 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 даѐт 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, 

нежеланиеучиться). 

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 

самопознания и познакомить их с некоторыми законами логики чувств и навыками, 

развивающими эмоциональный интеллект; 
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● 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 

взрослымилюдьми; 

● формировать умение работать в коллективе; 

● воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

 

Результатом реализации программы является формирование у учащихся 

следующихумений 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 ипринимать 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 

тренинговой культуры как основы занятий: 

1. Тренинговые формы позволяют включить в работу психолога в школе 

больше 
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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 

участникомтренинга: 

● 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 

бытьважным 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 ивнимания. 

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. 

● 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 
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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 вобщении с людьми. 

Ценность безопасности – основывается на осознании принятия людей такими, 

какие ониесть, с их проблемами, чувствами и эмоциями. 

Ценность дружбы. Дружба одна из основных сфер человеческой жизни, без 

которойневозможно 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 

помощьюучителя. 

□ 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. 

□ Выполнять различные роли. 

□ Слушать и понимать речь других ребят. 

□ Осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в 

соответствии сэтой позицией. 



527 
 

 

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 

своемотношении 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 
 

№ 
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 

 
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. 

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 
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положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. 

Главная цель курса: разностороннее развитие личности. 

Задачи: 

 Формирование образа мира средствами развития устной и письменнойформы 

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 моѐ 

отношение к этому миру». 

1. Развивает у младшего школьника представления о 

фундаментальности 

научных и творческих ценностей. 

2. Закладывает основы для приобщения ребѐнка к культурно-творческой 

деятельности, нравственных правил и ключевых социальных компетенций, обобщѐнных 

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 ребѐнку 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 инравственных убеждений;

 накапливать опыт общения и творческого взаимодействия;

 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-
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абстрактном; 

 приобщиться к исследовательской и проектной деятельности;

 рефлексировать.РОДИТЕЛЯМ:

 быть активными участниками творческого содружества семьи и школы;

 применять   интегрированную методику   индивидуальной работы в 

домашнихусловиях;

 влиять на личностное развитие ребѐнка;

 стимулировать стремление ребѐнка к речевому творчеству вне школы;

 определять уровень успешности обучения ребѐнка в соответствии с его 

интересами, возможностями и способностями.

 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнѐра, уважать своѐ 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 договорѐнности 

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 готовомуплану, 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 

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 
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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 

составляющейжизни 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, еѐ совершенства, 

сохранение иприумножение еѐ богатства; 

10. ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно- 

культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 

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 
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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 

личностнозначимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболеепривлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной ипрактической, 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 

коллективнойтворческой деятельности;

 поиск, нахождение и обработка информации о принятых в обществе 

нормахповедения 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); 
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 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, самоанализи 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 

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 
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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 
 

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 

 

приѐмов 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 
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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 своѐм творчестве дети передают 

те эстетические качества предметов, которые они увидели. 

Направленность образовательной программы: 

 создание условий для самореализации и самоопределения личности 

ребѐнка;

 освоение окружающего мира путѐм 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 
изображенияс 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.

 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 

приѐмов); 

- практические (упражнения, рисования с натуры, рисование на темы, 

выполнениетворческой работы). 

2) По характеру познавательной деятельности: 

- репродуктивные (воспроизводящий); 
- частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

- творческие (творческие задания по видам деятельности). 
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3) По степени самостоятельности: 

- работа под непосредственным руководством педагога; 
- совместная работа; 

- самостоятельная работа. 

Основной формой являются учебные занятия. Отчѐт 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 

деятельности.Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельностикак 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. 
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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 

основномучебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научиться: 
- понимать возможность существования различных точек зрения и 

различныхвариантов 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 

необходимуюинформацию как ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

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; 
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- 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 

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, 

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, 

засамый 

кончик черенка 

– это не 

правильно. 
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 средний 
придерживает кисть 

снизу, безымянный и 

мизинец 

расслаблены. Такое 

расположение 

пальцев очень 

напоминает клюв 

птицы. 

  

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). 

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. 
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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. 

 

Нетрадиционные техники: тычок жѐсткой полусухой кистью, рисование 

пальчиками, ладошками, оттиск поролоном, пенопластом, смятой бумагой. Восковые 

мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная. Чѐрно-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. 
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Созидание итворческая 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 ребѐнка необходим определѐнный 

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. 

№ 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 

ребѐнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребѐнку 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 Зелѐный шум. 5 
 Итого: 35 

Третий год обучения. Развивающий и исследовательский этап: 3 - 4 классы. 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребѐнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребѐнку самовыразиться. На данном этапе 

важной становится цель – научить детей вести исследование доступных им проблем. 

Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить еѐ выполнение. 
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Разделы программы 

№ Тема Количество часов 

1. Осенняя дрѐма. 13 

2 Зимние сны 9 

3 О жизни и о себе. 7 

4 Зелѐный 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 ребѐнка, но и в духовно-нравственном 

становлении, приобщении к истокам и традициям его Родины. Погружение в мир 

культуры позволяет ребѐнку 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 творческоговоображения 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. 

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 
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формамитехники «Изонить»; 

 расширять представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

изучатьтеоретический материал в области графического искусства; 

 способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, 
сенсорноговосприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств 

и т.д. 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 
способствоватьформированию 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 ив 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. 

 

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 ифизического труда: 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

внеурочнойдеятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах спозиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивнойдеятельности; 

• 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 
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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 

принятымкритериям 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 

технологическойкультурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельностии 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,п 

• саморегуляция. 
 

Предметные результаты 

освоения курса «Юный художник» предполагают сформированность 

следующихумений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать 

необходимую информациюпри изготовлении творческих работ в технике 

изонить; 

• уметь пользоваться материалами, инструментами и 

приспособлениями дляниткографии; 

• свободно владеть основными приемами работы и техникой 

подготовкинанесенного 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 отспособов трудовой деятельности; 

• рационально размещать инструменты и приспособления на 
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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. 

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, 

неравномерноезаполнение, 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». 
Особенностизаполнения краев и середины. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

1. Выполнение закладки «Спираль». 

Волшебные треугольники (4ч.) 

Приемы заполнения треугольников. Заполнение через центр, 

заполнение сосмещением 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.) 
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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. 

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 ещѐ и тем, что 

данный материал даѐт большойпростор творчеству.          Бумажный лист 

помогает       ребѐнку   ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. Претерпевая 

колоссальные изменения с древних времѐн, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папируснаяи 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 
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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 готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, 

педагоги, видим основнуюнеобходимость 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 

моторикурук, 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 
экономноиспользовать 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 
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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 предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без 

боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе ―Забавное оригами‖, дети постоянно совмещают 

иобъединяют 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 

готовуюинформацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенныеспособы деятельности 

 частично-поисковый   – участие   детей   в коллективном поиске, 

решениепоставленной задачи совместно с педагогом 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

назанятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальныхформ работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательнойпрограммы 

 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 
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овладетьследующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательного интереса и активности при овладении 

техники 

«Квиллинг»; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного ифизического труда: 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

внеурочнойдеятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах спозиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивнойдеятельности; 

• 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 

технологическойкультурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельностии 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 

информациюпри изготовлении творческих работ в технике «Оригами»; 

• уметь пользоваться материалами, инструментами и приспособлениями 

дляквиллинга; 

• свободно владеть основными приемами работы и техникой 

выполнениябазовых 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. Традициипраздника. 

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. 



551 
 

4. Выставка готовых работ учащихся. 

 
 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема урока Ко-вочасов 

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 ребѐнка и детского коллектива через создание особой среды 

формирования общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка 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 возможнуюкорректировку времени и режима занятий. 
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Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

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 

музыкальногопроизведения. 

• Уметь в движениях передать характер музыки. 

• Освоить различные танцевальные движения. 

• Уметь танцевать 2-3 танца. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребѐнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Получение ребѐнком 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 смировой и отечественной культурой; 
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Получение ребѐнком опыта самостоятельного общественного действия. 

-вносить необходимые коррективы; 

-уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Целеустремлѐнность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолениютрудностей. 

- 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 
 ИТОГО 35 
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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 

ощутитькрасоту 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 

безнего. 

Основной формой представления результатов реализации программы является 

участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

мероприятияхшколы и города. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные 

игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

весѐлые 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 

раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 
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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 

формированиеуниверсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий во время занятия; учиться работать по определенному 
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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 

общения 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 козѐл» 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 

29. «Большой мяч» 1 

30. «Шлепанки» 1 

31. «Прятки» 1 
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32. «Перехватчики» 1 

33. «Мельница» 1 



558 
 

 

 

 

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 ребѐнок 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 дляформирования 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 любоевремя года; 

 активное использование спортивных площадок населѐнного 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 детскоготравматизма на дорогах; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями 
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на родительскихсобраниях. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребѐнком 

знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического 

поведения, реализации усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, 

что ребѐнок, изучая себя, особенности организма, психологически готовится к тому, 

чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своѐ 

здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно- 

ориентированного взаимодействия с ребѐнком, 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 ребѐнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровуюпищу. 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 

историюРоссии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие иосвоение социальной роли обучающего; 

- развитие   этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственнойотзывчивости, 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 еѐ осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и усвоениями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения  результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать совместное поведение и 
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поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

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 еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторе успешной 

учѐбы 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 щѐтка? 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. Надѐжная 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, «Весѐлая 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 

«Продолжисказку». 

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 правилапитания. 

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 пришѐл 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 зѐрнышко», «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. Весѐлые 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 иосуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ 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 

Надѐжная защита организма 1 

Если кожа повреждена 1 

Подвижные игры 1 

Питание – необходимое условие для жизни человека 1 

Здоровая пища для всей семьи. Мини-проект «Моѐ меню». 1 

Сон – лучшее лекарство 1 

Какое настроение? 1 

Я пришѐл из школы 1 
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Подвижные игры 1 

Я - ученик 2 

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 

историюРоссии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие иосвоение социальной роли обучающего; 

- развитие   этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственнойотзывчивости, 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 еѐ осуществления; 

- формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и усвоениями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта 

интересов сторон и  сотрудничества; 
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- 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 еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторе успешной 

учѐбы 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 еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

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 ребѐнка 

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 неѐ 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 

приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1)мост из положения лѐжа на спине, 

опускаться в исходное положение. Переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд  ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 



566 
 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая 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; подъѐмы; 

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 лѐгкой атлетике: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость, быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения навыносливость 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; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры наматериале волейбола. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

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 партнѐрства 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 ребенкапри 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 иколлективный 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 воспитательнойработы, 

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, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 



569 
 

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 

анализав 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 

дополнительногообразования, 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 ихвоспитательный 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 
совместнос 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 
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 «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 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

Классные часы, интересные дела и уроки: тематические (согласно плану 

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 классаи 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, ожизни 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; 
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он 

вырос образованным и 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 

знанийпо общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка 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 

мастерскихи родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамкахследующих 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 вшколе; 

• 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 инаходками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при классных интернет-сайтах, на которых 

обсуждаютсяинтересующие 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; 
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

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 

осуществляетсячерез реализацию следующих функций: 

− изучение нормативно-правовой документации по деятельности 

Школьногопарламента; 

− 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 

поурегулированию 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 

школьникам социально значимых знаний, связанных с издательской деятельностью, 

формирование навыков работы с различными источникамиинформации. 
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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 сдругими 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 

умениясовершать 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 длядальнейшего 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, навыкпубличного 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 
курсоввнеурочной 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, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
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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 

стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет 
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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 обсуждатьсязначимые 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 содержанияих 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 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Для диагностирования развития социальных компетенций можно использовать 

следующие методики: метод предварительного изучения, педагогического наблюдения, 



583 
 

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 ихклассов; 

- 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 

на информационных стендах школы. 
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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 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
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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 

общегообразования являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 
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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 учѐтом 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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 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 ребѐнка, 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 еѐ 
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,



587 
 

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 

здоровогообраза жизни;

 сформировать потребность ребѐнка 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 

обедыв 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 инвентарѐм. 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 

жизни путѐм 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 
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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.

 Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях:

 Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 
кровеноснойсистем, органов человека;

 Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневнойдеятельности.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
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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 иповседневной 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 

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 
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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 путѐм 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, 

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, 
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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 коллективанад 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 объѐму 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  исоциальном 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 партнѐрами школы 

являются учреждения дополнительного образования: музыкальная школа №1, 

Центральная детская библиотека, художественная школа; спортивная школа; МБУДО 

«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 
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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 

образовательнойтраектории;

 пропаганда занятий физкультурой и спортом;

 оптимизацию учебной нагрузки лицеистов;

 систематический мониторинг здоровья;

 строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиямобучения;

 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 Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр специалистов попоказаниям Взаимодействие с 

состояния здоровья учащихся и здоровья, составление «дневников здоровья» учащихся медицинскими 

учителей  учреждениями 
  

города, 

использование 

бюджетных средств, 

2.Рациональная 

учебного процесса 

организация Использование сопряжѐнного психофизического развития школьников во время 

организации учебного процесса, проведение нестандартных уроков, использованиеразнообразных 

 образовательных технологий и др. средств родителей 

3.Коррекция здоровья при Организация оказания первой медицинской помощи при школе, увеличение охвата   

осуществлении образовательного горячим питанием обучающихся, введение в рацион питания витаминных и  

процесса и в летний период йодсодержащих препаратов   

4.Поддержка санитарно- Постоянный контроль за соблюдением санитарных норм и предписаний органовнадзора,  

гигиенического режима, своевременный ремонт здания и оборудования, корректировка инструкций по  

профилактика травматизма технике безопасности, инструктирование  

5.Усиление двигательного - организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;  

режима - реализация системы просветительской работы с учениками по формированию уучащихся 

культуры отношения к своему здоровью; 

 

 - повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта издорового образа 

жизни; 

 

 - формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярныхзанятиях 

физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни; 

 

 - развитие и саморазвитие личности ребѐнка через интегрированное и проектноеобучение 

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 здоровьесберегающихтехнологий в 

школе и дома» 

«Особенности воспитания школьников подросткового возраста» 

«Адаптация учащихся в пятом классе и как помочь своему ребѐнку» 

«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 пропагандездорового 

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 сопряжѐнного 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 направленияпрограммы 

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 кусловиям 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 ивключает: 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу с МБДОУ, с целью решения всех психолого- 

педагогических проблемразвития 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 — 

воспитаниесоответствующей 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 

.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. 

 Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

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 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

.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, включѐнных 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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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИИ 

2.4 ВЗАИМОСВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной 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 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. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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; 

- 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 информационнокоммуникационных 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 
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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 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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых 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. 

Метапредметныерезультаты 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 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, 
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установления аналогий и причинноследственных 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 универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические 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 
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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. 

 
2.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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 учѐбе. 

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-разделѐнной (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 путѐм 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 

обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 ещѐ 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме 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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
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- 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, 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; 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 партнѐра - 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 ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (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 определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 

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. 

 
СФОРМИРОВАННОСТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

УУД УУД 

1 класс Ценить и Организовывать свое Ориентироваться Участвовать в 

принимать рабочее место под в учебнике: диалоге на уроке 

следующие руководством определять и в жизненных 

базовые ценности: учителя. умения, которые ситуациях. 

«добро», Определять цель будут Отвечать на 

«терпение», выполнения заданий сформированы вопросы учителя, 

«родина», на уроке, во на основе товарищей по 

«природа», внеурочной изучения классу. 

«семья». деятельности, в данного раздела. Соблюдать 

Уважать к своей жизненных ситуациях Отвечать на простейшие 

семье, к своим под руководством простые вопросы нормы речевого 

родственникам, учителя. учителя, этикета 

любовь к Определять план находить здороваться, 

родителям. выполнения заданий нужную прощаться, 

Освоить роли на уроках, информацию в благодарить. 

ученика; внеурочной учебнике. Слушать и 

формирование деятельности, Сравнивать понимать речь 

интереса жизненных ситуациях предметы, других. 

(мотивации) к под руководством объекты: Сотрудничать в 

учению. учителя. находить общее паре. 

Оценивать Использовать в своей и различие.  

жизненные деятельности Группировать  

ситуаций и простейшие приборы: предметы,  

поступки героев линейку, треугольник объекты на  

художественных и т.д. основе  

текстов с точки  существенных  

зрения  признаков.  

общечеловеческих  Подробно  

норм  пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

 

2 класс Ценить и Самостоятельно Ориентироваться 1.Участвовать в 

принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать 

следующие рабочее место. определять и понимать 

базовые ценности: Следовать режиму умения, которые других, 

«добро», организации учебной будут высказывать свою 

«терпение», и внеучебной сформированы точку зрения на 

«родина», деятельности. на основе события, 

«природа», Определять цель изучения поступки. 

«семья», «мир», учебной деятельности данного раздела; 2.Офoрмлять свои 

«настоящий с помощью учителя и определять круг мысли в устной и 

друг». самостоятельно. своего незнания. письменной речи 

Уважение к Определять план Отвечать на с учетом своих 

своему народу, к выполнения заданий простые и учебных и 

своей родине. на уроках, сложные жизненных 

Освоение внеурочной вопросы речевых ситуаций. 

личностного деятельности, учителя, самим З.Читать вслух и 

смысла учения, жизненных ситуациях задавать про себя тексты 

желания учиться. под вопросы, учебников, других 
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 Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководствомучителя. 

Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

Использовать в работе 

простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

Определять, в 

каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 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». 

Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость  к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение 

личностного смысла 

учения; 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

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. 

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 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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 желания 

продолжать свою 

учебу. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

заданий. 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 
др.

)
 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично 

относиться к своему 

мнению Понимать 

точку зрения 

другого 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом 

4 класс Ценить и Самостоятельно Ориентироваться Участвовать в 

принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать 

следующие задание: определять определять и понимать 

базовые ценности: его цель, планировать умения, которые других, 

«добро», алгоритм его будут высказывать свою 

«терпение», выполнения, сформированы точку зрения на 

«родина», корректировать на основе события, 

«природа», работу по ходу его изучения поступки. 

«семья», «мир», выполнения, данного раздела; 2.Офoрмлять свои 

«настоящий самостоятельно определять круг мысли в устной и 

друг», оценивать. своего незнания; письменной речи 

«справедливость», Использовать при планировать с учетом своих 

«желание выполнении задания свою работу по учебных и 

понимать друг различные средства: изучению жизненных 

друга», «понимать справочную незнакомого речевых ситуаций. 

позицию литературу, ИКТ, материала. 3.Читать вслух и 

другого», инструменты и Самостоятельно про себя тексты 

«народ», приборы. предполагать, учебников, других 

«национальность» Определять какая художественных и 

и т.д. самостоятельно дополнительная научно- 

Уважение к критерии оценивания, информация популярных книг, 

своему народу, к давать самооценку буде нужна для понимать 

другим народам,  изучения прочитанное. 

принятие  незнакомого Выполняя 

ценностей других  материала; различные роли в 

народов.  отбирать группе, 

Освоение  необходимые сотрудничать в 

личностного  источники совместном 

смысла учения;  информации решении 

выбор  среди проблемы 

дальнейшего  предложенных (задачи). 

образовательного  учителем Отстаивать свою 

маршрута.  словарей, точку зрения, 

Оценка  энциклопедий, соблюдая правила 

жизненных  справочников, речевого этикета; 

ситуаций и  электронные аргументировать 

поступков героев  диски. свою точку зрения 

художественных  Сопоставлять и с помощью 
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 текстов с точки  отбирать фактов и 

зрения информацию, дополнительных 

общечеловеческих полученную из сведений. 

норм, различных Критично 

нравственных и источников относиться к 

этических (словари, своему мнению. 

ценностей, энциклопедии, Уметь взглянуть 

ценностей справочники, на ситуацию с 

гражданина электронные иной позиции и 

России. диски, сеть договариваться с 

 Интернет). людьми иных 

 Анализировать, позиций. 

 сравнивать, Понимать точку 

 группировать зрения другого 

 различные Участвовать в 

 объекты, работе группы, 

 явления, факты. распределять 

 С амостоятельно роли, 

 делать выводы, договариваться 

 перерабатывать друг с другом 

 информацию, Предвидеть 

 преобразовывать последствия 

 еѐ, представлять коллективных 

 информацию на 

основе схем, 

моделей, 
 

сообщений. 
 

Составлять 
 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

решений 

 

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 

«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 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы» 
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учебные действия    

 
 

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. 

 

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 свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание 

- применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они 

должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

- выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

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. 
 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
Иностранны 

й язык 
личностные жизненное смыслообразова- смыслообраз нравственно формиров 

самоопределение ние, ование этическая ания 

 самоопределение  ориентация гражданск 

 и    ой 

 самопознаниеосн   идентично 

 ов    сти 

 гражданской   личности, 
 идентичности,   доброжела 

 нравственно-   тельного 

 этическая   отношения 

 ориентация    

, уважения и 

    толерантн 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, корр екция, 

оценка,алгоритмизация действий (технология, физическая культура, 

музыка, изобразительное искусство)   

познавательны моделирование  смысловое моделирован широкий Смысловое 

е (перевод устной  чтение, ие, выбор спектр чтение 

общеучебные речи в произвольные наиболее источников  

 письменную),знаков и осознанные эффективных информации  

 о-символические  устные и способов   

 действия  письменные решения   

   высказывания задач   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный учебный план начального общего образования. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (далее - Федеральный учебный план), фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объѐм части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объѐма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учѐтом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно- 

полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации ООП НОО 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов федерального учебного плана: для 

образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке (5 -дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1 и 2; 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 1», реализующего основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и 

правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, литературное чтение (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение»), родной язык и литературное чтение на родном языке, (Предметная область родной язык и литературное чтение на родном языке), 

иностранный язык (изучается со 2 класса) (предметная область «Иностранный язык»), математика (предметная область «Математика и информатика»), 

окружающий мир (предметная область «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса) (предметная область «Основы религиозной 

культуры и светской этики»), изобразительное искусство, музыка (предметная область «Искусство»), технология предметная область («Технология»), 

физическая культура (предметная область «Физическая культура»). 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область Основы религиозных культур и светской этики») 

предусмотрен выбор учащимися, их родителями (законными представителями) одного из модулей для изучения («Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур»). Аргументированный выбор модуля учебного предмета ОРКСЭ фиксируется в анкете за личной подписью родителей (законных 

представителей). Изучение ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей № 2». Лицей реализует обязательную часть в полном 

объѐме. 

Часть учебного плана МБОУ «СОШ № 1», формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышен для обучающихся. 

Формы промежуточная аттестации во 2-4 классах-четвертные и годовая. В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» представлен в пяти вариантах. 
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Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная 

неделя), вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 6 

Мате матика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 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 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 
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Федеральный учебный план начального общего образования (1 кл. - 5-дневная учебная неделя, 

2-4 кл. - 6-дневная учебная неделя), вариант 2 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
 

литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 
16 

Иностранный 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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 24 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 
3 3 

2 8 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 26 26 26 99 

 
 

 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском или 

родном языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная 

неделя), вариант 3; 
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Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или обучением на родном языке), вариант 3 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и(или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение 

Иностранный 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами    

21 23 23 23 90 
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для образовательных организаций, в которых образование ведѐтся на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации (6дневная учебная 

неделя), вариант 4; 

 
 

Федеральный учебный план начального общего образования (1 кл. - 5-дневная учебная неделя, 

2-4 кл. - 6-дневная учебная неделя с изучением родного языка), вариант 4 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и(или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 2 2 2 7 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 
4 

Иностранный Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и 

21 26 26 26 99 
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для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на родном 

(нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5. 

 

 

Федеральный учебный план начального общего образования (1 кл. - 5-дневная учебная неделя, 

2-4 кл. - 6-дневная учебная неделя с обучением на родном языке), вариант 5 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
 

литературное 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики 

2 3 3 3 11 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 

Ичобпячительное 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 26 26 26 99 
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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" (утверждѐн 

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 учѐбы 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, 

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 
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воспитание); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ№1» формируется с учѐтом 

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 ребѐнка 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 объѐме 35 ч. в год. Цель курса – 

использование учащимися начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 
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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 приѐмы 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 ребѐнка (т.е. его социализации) через совместную деятельность 

взрослого (педагога, родителей) и ребѐнка. 

- «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 кпрошлому, 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 ребѐнка. 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, 

обеспечивать ребѐнку 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 - 
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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 приѐмам 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 приѐмы работы, 

учатся создавать оригинальные изделия в этой технике. 

− Всестороннее и гармоничное развитие личности обучающихся, построенное с 

учѐтом 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 учѐтом 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 

ребѐнка, 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 ребѐнка; 

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 

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. 
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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 

 

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 

учѐтом 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 приѐмы 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 приѐмам 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» 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет; I четверть - 8 учебных недель (для 

1 -4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть - 10 

учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 2-4 классов); IV четверть - 8 

учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 -4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна 

превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
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учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1 -х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, 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; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организовуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учѐтом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. 

 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, предоставляется возможность обучаться индивидуально 

на дому. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: за четверть - в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация проводится в 

течение последней недели учебного года. 
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Между сменами предусмотрена 50-минутная пересмена и влажная уборка: 13.15. - 

14.00. (50мин) 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 1» питаются в соответствии с установленным 

графиком. Продолжительность перемен, на которых осуществляется горячее питание 

для обучающихся составляет 15-20 минут. 

 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся с 12.30 до 18.10. с понедельника по 

пятницу по расписанию внеурочной деятельности. 

 
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 

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 
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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 

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; 
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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 

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, 

определѐнных 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; 



631 
 

- 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 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. 

Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы 

на оптимальном уровне. 
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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 

различных формах: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних 

ресурсов: 

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АИРО (Алтайский институт 
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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 научно- 

практических 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 

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 
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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. 

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 
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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». 

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, 
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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 

ведѐт 

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 Арсенова 

Ольга 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

первая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

13.06.2017г. 
№879 

2022 высшая 

3 Бояршинова 

Олеся 

Олеговна 

учитель Английски 

й язык 

нет нет 2022 Соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

4 Важенина 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 
№2089 

2021 высшая 
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5 

 

 

 

 

 

 
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 

6 Грищенко 

Екатерина 

Олеговна 

учитель математика нет нет 2022 соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

7 Гориявчева 

Юлия 

Николаевна 

учитель Физическа 

я культура 

нет нет 2023 соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

8 Герасимова 

Марина 

Владимиров 

на 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 
№458 

2022 высшая 

9 Дрожанова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель математика нет нет 2022 Соответсту 

ет 

занимаемо 

й 
должности 

10 Марковина 

Елена 

Афанасьевна 

учитель математика нет нет 2024 Соответсту 

ет 

занимаемо 

й 
должности 

11 Задера 

Наталья 

Максимовна 

Учитель Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

2023 высшая 
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     Алтайского 

края от 

27.03.2018г. 
№493 

  

12 Иванова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая «учитель», 

приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

21.03.2017г. 
№458 

2022 высшая 

13 Горн 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель Русскому 

язык и 

литература 

нет нет 2021 Соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

14 Каюда 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель информати 

ка 

нет протокол 

аттестацион 

ной 

комиссии 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от15.03.2021 
г. №1 

2020 первая 

15 Кунц 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель Немецкий 

язык 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ 

МБОУ 

«СОШ №1» 

от 

22.12.2017г. 

№ 271-л 

2022 первая 

16 Кулебякина 

Ирина 

Васильевна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 
№2089 

2021 высшая 

17 Лунева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель Начальные 

классы 

Высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

08.04. 2020г. 
№539 

2025 высшая 
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18 Магда 

Елена 

Сергеевна 

Социаль 

ный 

педагог 

нет нет нет 2022 Соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

19 Лейман 

Даниэль 

Евгеньевич 

учитель Физическа 

я культура 

нет нет 2026 Соответств 

ует 

занимаемо 

й 
должности 

20 Недостоева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 
-логопед 

нет высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 
№1735; 

2022 высшая 

21 Николаенко 

Екатерина 
Петровна 

учитель биология нет нет 2021 первая 

22 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 

23 Ощепкова 

Тамара 

Александров 

на 

Учитель Музыка Первая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 
№1930 

2023 высшая 

24 Паньшина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

первая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

15.03.2021г. 
№372 

2026 высшая 

25 Порваткина 
Елена 

Валерьевна 

Учитель Русский 

язык и 
литература 

высшая приказ 
Министерст 

ва 

2024 высшая 
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     образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2019г. 
№2082 

  

26 Поротников 

а Алѐна 

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 

27 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 

28 Самохвалова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель математика Первая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018г. 
№1930 

2023 высшая 

29 Санталова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель технология Высшая приказ 

Главного 

управления 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2016г. 

№2089 

2021 высшая 

30 Смирнова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель Физика, 

астрономия 

Высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

2024 высшая 
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     края от 

27.12.2019г. 
№2082 

  

31 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» 

32 Сульженко 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Химия, 

экология, 

биология 

Высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 

№1735; 

2022 высшая 

33 Терещенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог- 

психоло 

г 

нет первая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

27.12.2017г. 
№1735 

2022 высшая 

34 Фролова 

Светлана 

Владимиров 

на 

учитель география высшая приказ 

Министерст 

ва 

образования 

науки 

Алтайского 

края от 

21.13.2017г. 
№ 458 

2022 высшая 

35 Шипилина 

Галина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

первая приказ 

Главного 

Управления 

образования 

наук 

Алтайского 

края от 
27.12.2016 

2021 высшая 
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     года № 2082   

36 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 

+   +   + 

9 Порваткина Елена Валерьевна,  +   +   

 



643 
 

 

 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 Арсѐнова 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, 

учитель начальных классов 

 +   +   
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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 Алѐна Сергеевна, 

учитель начальных классов, 
молодой педагог- 2021 

  +   +  

38 Терещенко Татьяна Сергеевна, 
педагог-психолог 

 +   +   

39 Митрошкина Алѐна 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 еѐ 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, посвящѐнные 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 

ение создавать ситуацию успеха 

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 молодѐжи; 

- 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-напряжѐнных 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; 

- учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия)своих 

индивидуальных особенностей и их 
учѐт 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 учѐту 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 

 Компетентность 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 путѐм включения 

нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 объѐмы 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. 
 

 
№ 
п/п 

Перечень учебно-методического обеспечения Количество 

 Русский язык 1 класс  

1 Федеральная образовательная программа по русскому языку, 
М.: Просвещение,2022 

1 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 1 

класс. Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение», 2020 

1 

3 Канакина В.П., Г. С. Щеголѐва. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-2 класс. – М.: 
«Просвещение», 2020 

1 

4 Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 

диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. – М.: 
Просвещение, 2020 

1 

5 И.Т.Тарабарина, Е.И.Соколова И учеба, и игра: русский язык 
Ярославль «Академия развития» 1997 

1 

6 А.Ундзенков, О.Сагирова Русский с увлечением АРД ЛТД 
Екатеренбург 1997 

1 
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7 В.В.Волина Русский язык в рассказах, сказках, стихах Москва 
АСТ 1996 

1 

8 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте обучения (электронное 

приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 1 

класс». 

 

9 Лента букв 1 

10 Схемы: слияние слогов 1 

11 Схемы предложений 1 

12 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска.  

Русский язык 2 класс 

13 Федеральная образовательная программа по русскому язык, 
М.: Просвещение,2022 

1 

14 Учебник В. П. Канакиной, В.Г. Горецкий. «Русский язык. 
2класс». Учебник для общеобразовательной организации. В 2 

частях. М: Просвещение, 2022. 

1 

15 Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

1 

16 Комплекты для обучения грамоте (образцы письменных и 
печатных букв, звуковые схемы). 

1 

17 Орфографический словарь для начальной школы. 1 

18 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте обучения (электронное 

приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 

2класс». 

1 

19 Демонстрационный материал (Алфавит. Печатные и 
рукописные буквы; части речи; лента букв, предлоги). 

1 

20 Разбор слова по составу. Наглядное пособие для начальной 
школы 

 

21 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

https://education.yandex.ru 

 

Русский язык 3 класс 

22 Федеральная образовательная программа по русскому языку, 
М.: Просвещение,2022 

1 

23 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык. Учебник. 3 
класс. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение», 2020 

1 

24 Русский язык. Рабочая тетрадь.Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение. 

2022 

1 

25 Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2021 

1 

26 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 

Демонстрационные 

экземпляры 
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27 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) 
в соответствии с 

основными темам и программы. Карточки с заданиями. 

1 

28 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Демонстрационные 
экземпляры 

29 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 

Русский язык 4 класс 

30 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 
классов (учебники, рабочие тетради и др.) 

1 

31 Стандарт начального образования по русскому языку. 1 

32 Федеральная образовательная программа по русскому языку, 
М.: Просвещение,2022 

1 

33 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 
букв, образцы письменных букв). 

Демонстрационные 
экземпляры 

34 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Демонстрационные 
экземпляры 

35 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Демонстрационные 
экземпляры 

36 Словари всех типов по русскому языку. Демонстрационные 
экземпляры 

37 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Демонстрационные 
экземпляры 

38 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Демонстрационные 
экземпляры 

39 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 
 Литературное чтение 1класс  

40 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., В.Г.Голованова 
«Литературное чтение». Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 двух частях с электронным приложением. 1 

класс – М.: Просвещение, 2020 

1 

41 Писатели в учебной литературе: Начальная школа /Сотавитель 
С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2010г. 

1 

42 Федеральная образовательная программа по литературному 
чтению, М.: Просвещение,2022 

1 

43 Сборник загадок (Методическое пособие для учителя) 
Каменское 

педагогическое училище. Чудакова Н.В., Громов А.В. Детская 

энциклопедия «Я познаю Мир» - литература Москва АСТ, 

2000 

1 

44 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 

Литературное чтение 2 класс 

45 Учебник Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Русский язык. 
2класс». Учебник для общеобразовательной организации. В 2 

частях. М: Просвещение, 2022. 

1 
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46 Федеральная образовательная программа по литературному 
чтению, М.: Просвещение,2022 

1 

47 Фотографии и биографии писателей Демонстрационные 
экземпляры 

48 Детские книги разных типов и жанров из круга детского 
чтения. 

Демонстрационные 
экземпляры 

49 Минских Е.М. «От игры к знаниям» Развивающие и 
познавательные игры младших школьников: 

М.«Просвещение» 

1 

50 Никольская И.Л., Тигранова Л.И. «Гимнастика для ума» книга 
для учащихся 

начальных классов Издательство «Экзамен» Москва, 2015 

1 

51 Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с программой по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Демонстрационные 
экземпляры 

52 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения. 

1 

53 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 

Литературное чтение 3 класс 

54 Учебник Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий «Русский язык. 
2класс». Учебник для общеобразовательной организации. В 2 

частях. М:, Просвещение, 2020. 

1 

55 Федеральная образовательная программа по литературному 
чтению, М.: Просвещение,2022 

1 

56 Сборник загадок (Методическое пособие для учителя) 
Каменское педагогическое училище. Чудакова Н.В., Громов 

А.В. Детская энциклопедия «Я познаю Мир» - литература 

Москва АСТ, 2000 

1 

57 Репродукции картин и художественные фотографии в 
соответствии с программой по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Демонстрационные 
экземпляры 

58 Фотографии и биографии писателей Демонстрационные 
экземпляры 

59 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения. 

Демонстрационные 
экземпляры 

60 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 

Литературное чтение 4 класс 

61 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. «Литературное 
чтение». Учебник для общеобразовательных организаций в 

двух частях с электронным приложением. 4 класс – М.: 

Просвещение, 2014 

1 

62 Федеральная образовательная программа по литературному 
чтению, М.: Просвещение,2022 

1 

63 Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс: 
пособие для учителя/С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2020. 

1 

64 Стефаненко Н.А., Горелова Е.А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2019 

1 

65 Контрольно – измерительные материалы. Литературное 
чтение. 4 класс. Составитель С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2022г. 

1 

66 Писатели в учебной литературе: Начальная школа /Сотавитель 1 
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 С.В.Кутявина.- М.: ВАКО, 2010г.  

67 Мультимедийный проектор, компьютер, магнитная доска. 1 

Математика 1 класс 

68 Математика (в 2 частях), 1 класс /Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

1 

69 Математика. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Моро М. И., Волкова 
C. И. и др.– М.: Просвещение, 2020 

1 

70 Проект примерной рабочей программы начального общего 
образования по литературному чтению, 2021 

1 

71 Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций1 класс. – Москва, 

«Просвещение», 2017 

1 

72 Лента чисел. Наглядное пособие для начальной школы. 1 

73 Демонстрационная оцифрованная линейка, демонстрационный 
чертѐжный треугольник,демонстрационный циркуль 

1 

74 Демонстрационные пособия и материалы для изучения 
разделов (карточки с заданиями поматематике, наборное 

полотно), мультимедийный проектор, компьютер, магнитная 

доска. 

1 

Математика 2 класс 

75 Проект примерной рабочей программы " Математика"2 класс. 
М.: Просвещение,2021 

1 

76 Волкова С. И. Математика. Учебники 2 класс. –М.: 
Просвещение,2022 

1 

77 Математика. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Моро М. И., 
Волкова C. И. и др. – М.: Просвещение, 2022 

 

78 Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс 
(Диск СD), авторы С.И Волкова, С.П.Максимова Единая 

коллекция Цифровых образовательных ресурсов (или по 

адресу: http://school-collection.edu.ru) 

1 

79 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 классы. 
–М.: Просвещение, 2021 

1 

80 Плакаты ( состав чисел, лента цифр от 1 до 20, письменные 
цифры) 

1 

81 Таблица классов и разрядов. Наглядное пособие для 
начальной школы. 

 

82 Демонстрационные пособия и материалы для изучения 
разделов (карточки с заданиями по математике, наборное 

полотно). 

1 

83 Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчета от 0 до 100 (счѐтный материал) 

1 

84 Демонстрационная оцифрованная линейка, демонстрационный 
чертѐжный треугольник,демонстрационный циркуль. 

1 

85 Арифметические действия. Умножение и деление. Наглядное 
пособие для начальной школы. 

1 

86 Переместительное свойство сложения. Наглядное пособие для 
начальной школы. 

1 

87 Геометрические фигуры. Наглядное пособие для начальной 
школы. 

1 

88 Периметр многоугольника. Наглядное пособие для начальной 1 
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 школы.  

89 Компоненты сложения и вычитания. Наглядное пособие для 
начальной школы. 

1 

Математика 3 класс 

90 Математика (в 2 частях), 3 класс /Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение». 2020 

1 

91 Математика. Рабочая тетрадь. В 2 частях. Моро М. И., Волкова 
C. И. и др. – М.: Просвещение, 2022 

1 

92 Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс 
(Диск СD), авторы С.И Волкова, С.П.Максимова Единая 

коллекция Цифровых образовательных ресурсов (или по 

адресу: http://school-collection.edu.ru) 

1 

93 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 классы. 
–М.: Просвещение, 2021 

1 

94 Демонстрационные пособия и материалы для изучения 
разделов (карточки с заданиями по математике, наборное 

полотно). 

1 

95 Демонстрационная оцифрованная линейка, демонстрационный 
чертѐжный треугольник,демонстрационный циркуль. 

1 

96 Арифметические действия. Умножение и деление. Наглядное 
пособие для начальной школы. 

1 

97 Лента чисел. Наглядное пособие для начальной школы. 1 

98 Состав числа. Плакат 1 

99 Таблица классов и разрядов. Наглядное пособие для начальной 
школы. 

1 

100 Компоненты сложения и вычитания. Наглядное пособие для 
начальной школы. 

1 

Математика 4 класс 

101 Математика (в 2 частях), 4 класс /Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество. 

Издательство «Просвещение». 

1 

102 Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. Моро М. И., 
Волкова C. И. и др. – М.: Просвещение, 2020 

1 

103 Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс 
(Диск СD), авторы С.И Волкова, С.П.Максимова Единая 

коллекция Цифровых образовательных ресурсов (или по 

адресу: http://school-collection.edu.ru) 

1 

104 Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1 - 4 классы. 
–М.: Просвещение, 2021 

1 

105 Демонстрационная оцифрованная линейка, демонстрационный 
чертѐжный треугольник,демонстрационный циркуль. 

1 

106 Арифметические действия. Умножение и деление. Наглядное 
пособие для начальной школы 

1 

107 Меры величины. Наглядное пособие для начальной школы. 1 

108 Плакат - Карта мира для школьников. Океаны, моря, страны, 
столицы, флаги. 

 

109 Геометрические фигуры. Наглядное пособие для начальной 
школы. 

1 

110 Компоненты сложения и вычитания. Наглядное пособие для 
начальной школы. 
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Окружающий мир 1 класс 

111 Федеральная образовательная программа по окружающему 
миру. М.: Просвещение,2022 

1 

112 Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях, Плешаков А.А."М.: 
Просвещение 

1 

113 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток) Демонстрационные 
экземпляры 

114 Времена года, месяцы, дни недели. Наглядное пособие для 
начальной школы. 

1 

115 Натуральные объекты. Комнатные растения. Демонстрационные 
экземпляры 

116 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера). 

Демонстрационные 
экземпляры 

117 Таблицы природоведческого и обществоведческого 
содержания в соответствии с программой обучения 

1 

118 Наборы ролевых игр, (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 
Транспорт, Магазин) 

Демонстрационные 
экземпляры 

119 Настольные развивающие игры по тематике предмета 
"Окружающий мир" (лото, игры по экологии). 

5 

120 Детская справочная литература (справочники, атласы- 
определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях.) 

Демонстрационные 
экземпляры 

Окружающий мир 2 класс 

121 Федеральная образовательная программа по окружающему 
миру. М.: Просвещение,2022 

1 

122 Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях, Плешаков А.А."М.: 
Просвещение, 2022 

1 

123 Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2 частях, Плешаков 
А.А."М.: Просвещение, 2022 

1 

124 А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. 
М. Просвещение, 

2010 

1 

125 А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. 
классов. М. Просвещение, 2010 

1 

126 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера, планеты). 

Демонстрационные 
экземпляры 

127 Дидактическая игра «Символы России». 1 

128 Папка «Наш город». 1 

129 Натуральные объекты: коллекция полезных ископаемых, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, коллекция 

горных пород. 

1 

130 Живые объекты (комнатные растения). 5 

Окружающий мир 3 класс 

131 Федеральная образовательная программа по окружающему 
миру. М.: Просвещение,2022 

1 

132 Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных школ, 3 
класс. В 2 частях, Плешаков А.А."М.: Просвещение, 2020 

1 

133 Окружающий мир. Рабочая тетрадь, 3 класс. В 2 частях, 
Плешаков А.А."М.: Просвещение, 2022 

1 

134 А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. 
М. Просвещение, 

1 
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135 А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. 
классов. М. Просвещение, 2010 

1 

136 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера). 

Демонстрационные 
экземпляры 

137 Натуральные объекты: коллекция полезных ископаемых, 
гербарии культурных и дикорастущих растений, коллекция 

горных пород. 

Демонстрационные 
экземпляры 

138 Живые объекты (комнатные растения). 6 

Окружающий мир 4 класс 

139 Федеральная образовательная программа по окружающему 
миру. М.: Просвещение,2022 

1 

140 Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных школ, 3 
класс. В 2 частях, Плешаков А.А."М.: Просвещение, 2020 

1 

141 Окружающий мир. Рабочая тетрадь, 3 класс. В 2 частях, 
Плешаков А.А."М.: Просвещение, 2022 

1 

142 А.А. Плешаков «Зеленые страницы». Книга для учащихся нач. 
классов. М. Просвещение, 2010 

1 

143 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера 

Демонстрационные 
экземпляры 

144 А.А. Плешаков. Атлас- определитель для начальных классов. 

М. Просвещение, 

2010 

1 

145 Живые объекты (комнатные растения). 6 

146 Натуральные объекты: коллекция полезных ископаемых, 
гербарии культурных и дикорастущих растений, коллекция 

горных пород. 

Демонстрационные 
экземпляры 

Технология 1 класс 

147 Учебник Технология, 1 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

1 

148 Проект примерной рабочей программы " Технология "1 класс. 
М.: Просвещение,2021 

1 

149 Интерактивные модели, красочные иллюстрации, 
тренажеры. 

1 

150 Бумага, текстиль, пластилин, картон, клей, ножницы... 1 

151 Природный материал (шишки, листья, веточки, семена) Демонстрационные 
экземпляры 

152 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 
народные промыслы) 

Демонстрационные 
экземпляры 

153 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения: 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya 

http://pochemu4ka.ru 

http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-itehnologiya/ 

Демонстрационные 
экземпляры 

154 Слайды по основным темам курса Демонстрационные 
экземпляры 

155 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения. 

Демонстрационные 
экземпляры 

156 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала. Демонстрационные 
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  экземпляры 

157 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения, конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов, действующие 

модели механизмов, объемные модели геометрических фигур. 

Демонстрационные 
экземпляры 

Технология 2 класс 

158 Учебник Технология, 2 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

1 

159 Проект примерной рабочей программы " Технология "2 класс. 
М.: Просвещение,2021 

1 

160 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения, конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов, действующие 

модели механизмов, объемные модели геометрических фигур. 

Демонстрационные 
экземпляры 

161 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 
народные промыслы) 

Демонстрационные 
экземпляры 

162 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения: 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya 

http://pochemu4ka.ru 

http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-itehnologiya/ 

Демонстрационные 

экземпляры 

163 Слайды по основным темам курса Демонстрационные 
экземпляры 

164 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения. 

Демонстрационные 
экземпляры 

165 Природный материал (шишки, листья, веточки, семена) Демонстрационные 
экземпляры 

Технология 3 класс 

166 Учебник Технология, 3 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

1 

167 Проект примерной рабочей программы " Технология "3 класс. 
М.: Просвещение,2021 

1 

168 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения, конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов, действующие 

модели механизмов, объемные модели геометрических фигур. 

Демонстрационные 

экземпляры 

169 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 
народные промыслы) 

Демонстрационные 
экземпляры 

170 Слайды по основным темам курса Демонстрационные 
экземпляры 

171 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения. 

Демонстрационные 
экземпляры 

172 Разный материал (вата, крупа, краски, тушь, жесть, воск, глина, 
тесто). 

Демонстрационные 
экземпляры 

Технология 4 класс 

173 Учебник Технология, 4 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 
Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

1 
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174 Проект примерной рабочей программы " Технология "4 класс. 
М.: Просвещение,2021 

1 

175 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения, конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов, действующие 

модели механизмов, объемные модели геометрических фигур. 

Демонстрационные 
экземпляры 

176 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 
народные промыслы) 

Демонстрационные 
экземпляры 

177 Слайды по основным темам курса Демонстрационные 
экземпляры 

178 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 
обучения: «Технология обработки ткани. Технология 

изготовления швейных изделий». 

Демонстрационные 
экземпляры 

179 Природный материал (листья, сухие цветы, шишки, почки, 
ветки, тополиный пух, орехи). 

Демонстрационные 
экземпляры 

180 Бросовый материал (яичная скорлупа, перья, стружка, 

пластиковые бутылки, бумажный бросовый материал – 

фантики, открытки, журналы, коробки, старые перчатки и др.) 

Демонстрационные 

экземпляры 

181 Разный материал (вата, крупа, краски, тушь, жесть, воск, глина, 
тесто). 

Демонстрационные 
экземпляры 

182 Текстильный материал (ткань (канва), кусочки ткани, нити для 
вышивания. 

Демонстрационные 
экземпляры 

Изобразительное искусство 1 класс 

183 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

1 

184 Проект рабочей программы " Изобразительное искусство" 1 
класс. 

1 

185 : интерактивная доска, комплекты репродукций, 
демонстрационные пособия и материалы для изучения 

разделов, демонстрационная оцифрованная линейка, 

демонстрационный чертежный треугольник, 

демонстрационный циркуль. 

Демонстрационные 
экземпляры 

186 Печатные пособия: дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте, портреты русских и 

зарубежных художников, схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента,таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта,таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Демонстрационные 

экземпляры 

187 Словарь искусствоведческих терминов. 1 

188 Краски акварельные, краски гуашевые, бумага А4, бумага 
цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи №5, 10, 

20, кисти щетины №3, 10, 13, ѐмкости для воды, стеки (набор), 

пластилин, клей, ножницы. 

Демонстрационные 
экземпляры 

190 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. Демонстрационные 
экземпляры 

Изобразительное искусство 2 
класс 
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191 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

1 

192 Проект рабочей программы " Изобразительное искусство" 
2класс. 

1 

193 Оборудование для проведения практических работ: 
интерактивная доска, комплекты репродукций, 

демонстрационные пособия и материалы для изучения 

разделов, демонстрационная оцифрованная линейка, 

демонстрационный чертежный треугольник, 

демонстрационный циркуль. 

Демонстрационные 
экземпляры 

194 Печатные пособия: дидактический раздаточный материал: 
карточки по художественной грамоте, портреты русских и 

зарубежных художников, схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта, таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Демонстрационные 
экземпляры 

195 Словарь искусствоведческих терминов. Демонстрационные 
экземпляры 

196 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. Демонстрационные 
экземпляры 

197 Краски акварельные, краски гуашевые, бумага А4, бумага 
цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи №5, 10, 

20, кисти щетины №3, 10, 13, ѐмкости для воды, стеки (набор), 

пластилин, клей, ножницы. 

Демонстрационные 
экземпляры 

198 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования, маски. Демонстрационные 
экземпляры 

199 Азбука народных промыслов. 1-4 классы: дополнительный 
материал к урокам изобразительного искусства и технологии / 

авт.-сост. И. А. Хапилина. - Волгоград: Учитель, 2010. -199с. 

1 

200 Дидактический раздаточный материал: карточки по 
художественной грамоте. 

Демонстрационные 
экземпляры 

101 Слайды: произведения пластических искусств в исторической 
ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

объекты природы в разных ракурсах. 

Демонстрационные 
экземпляры 

202 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения: 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo 

http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/izo-itehnologiya/ 

Демонстрационные 
экземпляры 

203 Материалы для художественной деятельности: краски 
акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

непроливайки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

Демонстрационные 
экземпляры 

Изобразительное искусство 3 класс 

204 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

1 

205 Проект рабочей программы " Изобразительное искусство" 3 1 
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 класс.  

206 Оборудование для проведения практических работ: 
интерактивная доска, комплекты репродукций, 

демонстрационные пособия и материалы для изучения 

разделов, демонстрационная оцифрованная линейка, 

демонстрационный чертежный треугольник, 

демонстрационный циркуль. 

Демонстрационные 
экземпляры 

207 Печатные пособия: дидактический раздаточный материал: 
карточки по художественной грамоте, портреты русских и 

зарубежных художников, схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта, таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Демонстрационные 
экземпляры 

208 Словарь искусствоведческих терминов. Демонстрационные 
экземпляры 

209 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. Демонстрационные 
экземпляры 

210 Краски акварельные, краски гуашевые, бумага А4, бумага 
цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи №5, 10, 

20, кисти щетины №3, 10, 13, ѐмкости для воды, стеки (набор), 

пластилин, клей, ножницы. 

Демонстрационные 
экземпляры 

211 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования, маски. Демонстрационные 
экземпляры 

Изобразительное искусство 4 класс 

212 Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

1 

213 Проект рабочей программы " Изобразительное искусство"4 
класс. 

1 

214 Оборудование для проведения практических работ: 
интерактивная доска, комплекты репродукций, 

демонстрационные пособия и материалы для изучения 

разделов, демонстрационная оцифрованная линейка, 

демонстрационный чертежный треугольник, 

демонстрационный циркуль. 

Демонстрационные 
экземпляры 

215 Печатные пособия: дидактический раздаточный материал: 
карточки по художественной грамоте, портреты русских и 

зарубежных художников, схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, 

таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта, таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Демонстрационные 
экземпляры 

216 Словарь искусствоведческих терминов. Демонстрационные 
экземпляры 

217 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. Демонстрационные 
экземпляры 

218 Краски акварельные, краски гуашевые, бумага А4, бумага 
цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи №5, 10, 

20, кисти щетины №3, 10, 13, ѐмкости для воды, стеки (набор), 

Демонстрационные 

экземпляры 
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 пластилин, клей, ножницы.  

219 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования, маски. Демонстрационные 
экземпляры 

220 Дидактический раздаточный материал: карточки по 
художественной грамоте. 

Демонстрационные 
экземпляры 

221 Слайды: произведения пластических искусств в исторической 
ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, 

объекты природы в разных ракурсах. 

Демонстрационные 
экземпляры 

222 Материалы для художественной деятельности: краски 
акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

непроливайки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

Демонстрационные 
экземпляры 
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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 

Столовая на 350 

посадочных мест 
 

11 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет 

не соответствует 

СанПиН, лицензии 

 

12 Административные и иные помещения, 

оснащенные   необходимым 

оборудованием, в том  числе для 

Административные 

помещения, 

оснащенные АРМ; 

 

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 

 
№ 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 

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. 
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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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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Кабинет логопеда 

В кабинете имеется: 

- рабочее место, оборудованное компьютером, принтером; 

- зона первичного приема и беседы; 

- место для занятий с детьми; 
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№ 
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 

 



 

 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 тренажѐр «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 массажѐр «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 массажѐр 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 учѐтом 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 Оснащѐнность 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 

партнѐрства 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.Нoрмативное 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.Кадрoвoе 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 очерѐдности 

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 учѐт 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 отчѐта 

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 еѐ 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 оснащѐнности 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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690 



 

План внеурочной деятельности учащихся 1 

– 4-х классовМБОУ «СОШ№1» на 2021 

– 2022 учебный год 
 

 
 

Направления ВД Название курсов ВД 1АБВ 2АБВГ 3АБВ 4АБВГ 

 
 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

«Занимательна 
яматематика» 

- 4 4 4 

«Занимательный 
русскийязык» 

4 4 4 4 

«Развитие 

познавательных 
способностей» 

4 - - - 

«Компьютерная 
грамотность» 

1  - - 

Духовно- 

нравственное 
направление 

«Мы познаѐм 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 - - - 
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